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ВВЕДЕНИЕ 

Рынок труда является ключевым элементом рыночной системы, а состоя-

ние трудовых отношений выступает одним из основных индикаторов качества 

экономических процессов.  

Социально-экономические преобразования, предпринятые в конце 80-х и 

начале 90-х годов в странах Восточной Европы (постсоциалистических стра-

нах) и в России, обострили социально-экономические противоречия, воздейст-

вие которых до сих пор сказывается на развитии российской экономики на фо-

не политических и как следствие экономических кризисов, которые сотрясают 

территорию Российской Федерации с начала 2000-х гг. При этом сфера занято-

сти является ареной наиболее яркого их проявления: рост экономических пока-

зателей, которые наблюдались в достаточно «тучные» годы, сменился падение 

реальных доходов населения, высокий уровень общей безработицы, дисбаланс 

между сложившейся профессионально-квалификационной структурой рабочей 

силы  и спросом на труд, ассиметрия миграционных процессов и пр. Кроме то-

го, положение в сфере занятости усугубляется значительной социально-

экономической дифференциацией регионов, которая обуславливает различие 

территориальных ситуаций в сфере использования трудовых ресурсов и соот-

ветственно требует как универсальных, так и специфических мер государст-

венного регулирования.  

Трудовые отношения, существующие в российской экономической систе-

ме, требуют аналитического переосмысления сложившихся теорий и концеп-

ций рынка труда. Таким образом, первоначально необходим определить фун-

даментальную основу, на которой базируется государственное регулирование 

сферы занятости населения, то есть разработать методологию анализа анятости 

населения в контексте с происходящими процессами на рынке труда, исследо-

вать механизм и формы использования трудовых ресурсов в современных рос-

сийских условиях. В связи с этим центральной проблемой монографии является 

комплексный анализ теоретических аспектов формирования занятости, а также 

решение вопросов ее государственного регулирования для обеспечения ста-
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бильного экономического роста национальной экономики в целом и ее отдель-

ных регионов, в частности. 

Исследование проблемы занятости населения всегда находилось в центре 

внимания экономистов. В монографии сконцентрировано внимание на трех ос-

новных направлениях, отличающихся методологическими подходами к объяс-

нению природы и механизма занятости населения. К таким подходам относятся 

марксистское, классическое (в том числе неоклассическое) и кейнсианское на-

правления. Так, К. Маркс исходил из необходимости четкого разграничения 

понятий «труд» и «рабочая сила», а также стоимости и цены рабочей силы. К. 

Маркс рассматривал занятость населения в контексте воспроизводственного 

механизма включения рабочей силы в экономический кругооборот, при этом 

компромисс между рабочими и собственниками капитала, по его мнению, не 

достижим в рамках капиталистического воспроизводственного процесса. 

Сторонники неоклассического направления рассматривали функциониро-

вание рынка труда на микроуровне, полагая, что конкуренция и гибкость цен 

способны обеспечить полную занятость всех экономических ресурсов, в том 

числе трудового ресурса. 

Дж. М. Кейнс и его последователи рассматривали занятость населения с 

макроэкономических позиций, выделяя недостаточность спроса в реальном 

секторе экономики как причину неполного использования ресурсов; считалось 

необходимым государственное вмешательство в экономику и генерирование 

государственного спроса, способного увеличить спрос как на товары, так и на 

экономические ресурсы. 

Отечественная наука также внесла заметный вклад в исследование проблем 

занятости населения, что особенно связано с трансформационными и после-

дующими кризисными процессами. Большое внимание уделялось теоретиче-

ским проблемам: а) становлению и дальнейшему развитию рынка труда; б) 

обороту рабочей силы и рабочих мест; в) причинам скрытой безработицы; г) 

классификациям форм занятости населения; д) проблемам определения эффек-

тивной занятости. 
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Региональный аспект развития сферы занятости населения целесообразно 

рассмотреть на основе комплекса методологических подходов к исследованию 

занятости населения в транзитивной экономике, что рассмотрено в первой гла-

ве монографии. Данный комплекс сочетает общеэкономический (функциональ-

ный) и специфические (воспроизводственный и поведенческий) приемы анали-

за, обусловленные во-первых, трансформационными процессами (в период 

транзитивной экономики), а в дальнейшем специфическими проблемами в раз-

витии российской экономики, что позволило в национальном контексте опре-

делить особенности занятости в условиях нестандартного воспроизводственно-

го цикла и  раскрыть влияние неформальных институтов (поведенческих сте-

реотипов); а в  региональном контексте - специфицировать территориальные 

отличия параметров занятости. 

Во второй главе конкретизировано содержание категории «занятость насе-

ления», под которой понимаются качественные и количественные параметры  

использования трудовых ресурсов, определяемые, с одной стороны, спросом на 

рабочую силу в условиях современного воспроизводственного цикла и общего 

макроэкономического неравновесия и, с другой стороны, предложением со сто-

роны работников, сформированным под воздействием экономических и инсти-

туциональных (ментальных) особенностей населения в российской экономиче-

ской системе. Выделен качественный критерий занятости населения, который 

определен как эффективная занятость, достигаемая при относительной терри-

ториальной однородности параметров региональных рынков труда. 

Разработанная в третьей главе методика, учитывающая кризисные про-

цессы в России в условиях современной рыночной системы, на основе которой 

выявлены особенности занятости населения национальной экономики и ее ре-

гионов.  Методика включает три блока показателей:  

1) характеристика занятости в функциональном, воспроизводственном и 

поведенческом разрезе;  

2) степень территориальной вариации занятости населения;  

3) показатели эластичности занятости населения. 
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 В четвертой главе монографии выявлены территориальные отличия заня-

тости населения в экономике России, что позволило выделить типичные регио-

нальные ситуации, которые определены как динамичное, стационарное и кри-

зисное состояние сферы занятости, а также неопределенное состояние для не-

которых макрорегионов (где не выявлена единая тенденция в развитии сферы 

занятости населения). Теоретические и практические выводы, представленные 

в монографии, базируются на анализе статистического материала по всем мак-

рорегионам России в период с 1996 по 2017 гг., что позволяет раскрыть терри-

ториальные закономерности развития сферы занятости населения и выявить 

особенности регионального аспекта государственного регулирования сферы за-

нятости населения. 

Таким образом, в соответствии с системной типологией регионов в пятой 

главе конкретизирован инструментарий государственного регулирования заня-

тости для создания условий достижения эффективной занятости в контексте 

усиления ее территориальной однородности в экономике Российской Федера-

ции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

ГЛАВА I. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

1.1. Систематизация теоретических взглядов на проблему форми-

рования занятости населения 

Проблемы занятости всегда были предметом изучения различных научных 

школ и нашли свое отражение в трудах А. Смита, Д. Рикардо. Ж.-Б. Сэя, К. 

Маркса, А. Маршалла, А. Пигу, Дж. Б. Кларка, Дж. М. Кейнса, А. Оукена, П. 

Самуэльсона, А. Филлипса, М. Фридмена и др. 

К настоящему времени сложилось множество теорий занятости, разрабо-

танных в рамках различных школ и направлений экономической мысли. На 

наш взгляд теоретические взгляды на проблему формирования занятости насе-

ления могут быть систематизированы следующим образом (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Систематизация теоретических взглядов на проблему  

формирования занятости населения 

Экономические шко-

лы и направления 

Особенности взглядов на проблему формирова-

ния занятости населения 

1 2 

I направление – функциональное 

1. Классическая школа  

(А. Смит) 

Полная занятость – это нормальное состояние ры-

ночной экономики, достигаемое с помощью «неви-

димой руки» рынка 

2. Неоклассическая 

школа (В. Парето,  

Л. Вальрас, А. Мар-

шалл) 

Стихийная рыночная экономика способна к автома-

тическому обеспечению полной занятости, основ-

ными факторами, влияющими на занятость, являют-

ся: предложение и спрос на труд, формирующие 

конъюнктуру рынка труда: уровень занятости и за-

работную плату 

3. Теория предложе-

ния  (А. Лаффер,  

М. Фелдстайн и др.) 

Факторами, влияющими на занятость, являются ре-

альные доходы населения, которые заставляют из-

менить предпочтения рабочих в пользу занятости, и 

отдача от инвестиций в человеческий капитал 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

4. Монетаризм  

(М. Фридмен, Ф. Хай-

ек и др.) 

Оптимальные  параметры занятости обеспечивают 

фирмы на основе оптимального сочетания произво-

дительности и оплаты труда, формируя спрос и 

предложение на рынке труда через цену на рабочую 

силу 

5. Кейнсианство  

(Дж. Кейнс, Р. Харрод 

и др.) 

Равновесный уровень занятости формируется под 

воздействием совокупного спроса, зависимого от 

склонности к потреблению, объема инвестиций. Го-

сударственное регулирование необходимо для соз-

дания и поддержания эффективного спроса 

6. Посткейнсианство  

(Д. Робинсон,   

Дж. Итуэлл, П. Сраф-

фа и др.) 

Основная причина низкой занятости состоит в несо-

вершенной конкуренции на рынке, которая приво-

дит к стагнации и росту безработицы. В таких си-

туациях необходимо мягкое государственное вме-

шательство в сферу занятости 

7. Неоклассический 

синтез (П. Самуэль-

сон, Э. Хансен,        

Дж. Хикс  и др.) 

Полная занятость достигается посредством прямого 

и обратного воздействия между рынком рабочей си-

лы, денежным рынком, который взаимодействует с 

товарным рынком (вызывая повторную реакцию на 

рынок труда). Главный инструмент регулирования 

занятости – денежно-кредитная политика   

8. Современные отече-

ственные экономисты 

(И. Маслова, В. Фро-

лов, С. Дятлов,         

 А. Шишкин и др.) 

 

Занятость является результатом действия объектив-

ных механизмов рынка труда, имеющих свои осо-

бенности в развивающихся рыночных системах. От-

мечается существенное влияние национальных  и  

трансформационных факторов 

II направление – институциональное 

1. Институционально-

социологическая шко-

ла (Дж. К. Гелбрейт и 

др.) 

Государственное вмешательство и формальные ин-

ституты – основной фактор занятости, способный 

улучшить условия рыночной системы через меха-

низм обеспечения гарантированного минимального 

дохода, поддержку организаций  наемных рабочих 

(профсоюзов), рост заработной платы 

2. Новая институцио-

нальная теория  

(А. Ноув, Д. Норт,  

Р. Буайе, У. Меклинг,  

М. Дженсен) 

Занятость имеет контрактную основу; оптимальные 

размеры занятости достигаются при: партнерском 

обмене между работниками и работодателями, на-

личии рынка полной конкуренции и конкурентного 

уровня заработной платы 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

3. Экономика труда 

(П. Лутовинов, 

Е. Шубенкова,  

Е. Миргород и др.)  

Занятость населения – это состояние его экономиче-

ски активной части, которое характеризуется нали-

чием у людей легитимного, т.е. не противоречащего 

действующему законодательству, доходного заня-

тия;  

Занятость – это обеспеченность людей общественно-

необходимой работой, приносящей им трудовой до-

ход 

4. Поведенческие тео-

рии: неформальные 

институты (Л. Чижова, 

А. Котляр,  

Г. Монусова, В. Куз-

нецов и др.) 

Занятость – это поведение, т.е. реакция субъектов на 

изменения, возникающие в воспроизводственных 

процессах, имеет национальную «окрашенность», 

связанную со стереотипами, традициями, привыч-

ками населения 

III направление –воспроизводственное направление 

1. Марксистская тео-

рия (К. Маркс, П. Ба-

ран) 

Разграничение понятий «труд» и «рабочая сила»; на 

основе чего заложены основы теории прибавочной 

стоимости. Изменение механизма возможно лишь 

при смене капиталистических отношений 

2. Отечественные эко-

номисты: политиче-

ская экономия социа-

лизма  

(Н. Баутина, М. Аза-

рова М. Суворова,     

А. Ноткин, Б. Плы-

шевский, А. Анчиш-

кин и др.) 

Процесс воспроизводства рабочей силы – сохране-

ние нормальной жизнедеятельности рабочего, кото-

рое возможно путем удовлетворения его потребно-

стей в пище, одежде, жилище и т.п.,  в том числе 

обучение рабочего, получение им определенной 

квалификации 

3. Отечественные со-

временные  экономи-

сты (А. Грязнова,       

Т. Чечелева, В. Каше-

пов, В. Австриевских, 

С. Дятлов, А. Добры-

нин, Е. Цыренова и 

др.) 

Под занятостью понимается совокупность социаль-

но-экономических отношений, обеспечивающих 

возможность приложения труда и выполняющих 

функцию связующего звена в воспроизводстве ра-

бочей силы на всех уровнях организации общест-

венного труда и производства 

Меркантилисты и физиократы не рассматривали проблемы занятости в том 

виде, как они существуют в современной экономике. Одним из первых, кто по-

дошел к изучению сферы занятости был А. Смит, определив, что богатство на-



10 

 

ции создается в сфере производства, а его главный источник – человеческий 

труд.  

В работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» А. 

Смит говорил, что величина годового продукта не зависимо от почвы, клима-

тических условий, размера территории страны определяется двумя условиями: 

во-первых, эффективностью труда, во-вторых, отношением между числом заня-

тых полезным трудом и числом им не занятым. Кроме этого А. Смит связывал 

долговременные тенденции прожиточного минимума и величину оплаты труда, 

что с его точки зрения, определяло спрос на рабочую силу, а предложение тру-

да диктовалось объемом услуг труда. 

Помимо этого А. Смит попытался раскрыть структуру заработной платы 

и привести факторы, влияющие на размер недельной заработной платы, к кото-

рым относятся: 

 приемлемость различных занятий; 

 издержки, связанные с приобретением соответствующих навыков; 

 степень постоянства работы; 

 доверие к наемным работникам и их ответственность; 

 вероятность гарантированной заработной платы; 

 уровень образования; 

 степень приятности работы; 

 гарантированность работы; 

 временный и сезонный характер работы; 

 уровень риска работника. 

По мнению А. Смита, от данных факторов зависит размер заработной пла-

ты, который, в свою очередь, определяет характер конкуренции на рынке труда. 

Функционирование рынка труда как динамичной системы приводит к без-

работице, которая связана со следующим: «наличие незанятых рабочих мест в 

условиях рынка не может быть устойчивым, так как они подвергаются коррек-

ции со стороны рыночных механизмов в направлении восстановления положе-
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ния полной занятости» [168, с. 220], то есть полная занятость – это нормальное 

состояние рыночной экономики, достигаемое с помощью «невидимой руки» 

рынка. Данный механизм объясняется с помощью основного фактора формиро-

вания занятости рабочих мест - заработной платы. Если предложение труда 

больше спроса на труд вследствие установления заработной платы выше равно-

весного уровня, появляются безработные, готовые предложить свой труд по бо-

лее низкой цене, на которую вынуждены согласится и те, кто занят в производ-

стве, чтобы не потерять свои рабочие места. Предъявители спроса на труд гото-

вы занять большее количество труда, но при условии снижения заработной 

платы до уровня, когда предпринимателю будет выгодно нанимать всех рабо-

чих. Это ведет к росту занятости, приближая ее к равновесному уровню, кото-

рый предполагает тот факт, что все желающие получить работу, получают ее. 

Если спрос на труд больше предложения труда из-за снижения заработной пла-

ты по сравнению с равновесным уровнем, то работодатели, чтобы заполнить 

свободные рабочие места, готовы будут повысить заработную плату, расширяя 

тем самым круг работников, готовых предложить свой труд и восстанавливая 

равновесие [178, с. 222]. 

Представители неоклассической школы, в первую очередь В. Парето и Л. 

Вальрас, рассматривали рынок как совокупность трех рынков: рынок труда, то-

варный и денежный рынок, никак не влияющие друг на друга. Анализируя ры-

нок труда, неоклассики не рассматривали понятие «занятость» в качестве само-

стоятельной категории, однако выделяли факторы, влияющие на занятость – 

это заработная плата, предложение труда, спрос на труд, производительность и 

напряженность труда, однако единодушного мнения о влиянии гибкости зара-

ботной платы на уровень занятости среди неоклассиков не было. Тем не менее, 

апологет неклассической школы А. Маршалл отмечал зависимость занятости от 

уровня производительности труда, определяющий спрос на труд, и уровня тя-

гости труда (реальной заработной платы), определяющей предложение труда, 

то есть чем ниже реальная заработная плата, на которую соглашается работник, 

тем выше занятость в обществе [112, с. 346]. 
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Развивая теорию занятости, А. Маршалл стал одним из первых, кто обра-

тил внимание на влияние технического прогресса на условия труда и изменение 

факторов рынка труда. В III книге «Принципы экономической науки» А. Мар-

шалл отмечает, что развитие промышленной среды способствует росту накоп-

ления богатства на душу населения, однако при этом растет предложение капи-

тала и снижается норма процента. Однако, по мнению А. Маршалла, «прогресс 

привел к большему, чем обычно полагают, повышению заработной платы рабо-

чих и, скорее всего, уменьшил, а не увеличил непостоянство занятости свобод-

ных работников» [112, с. 346]. Кроме этого, ученый отмечал, что «постоянство 

занятости зависит от организации отрасли и от возможности тех, кто создает 

предложение, прогнозировать будущие изменения спроса и цен и, соответст-

венно, корректировать свою деятельность» [112, с. 116]. 

В отличие от классиков, неоклассики соглашались с существованием без-

работицы, которая, по их мнению, в условиях мобильности рынка труда явля-

лась естественным явлением и носила добровольный характер, однако, по их 

утверждениям стихийная рыночная экономика способна восстановить заня-

тость и предотвратить безработицу. Представители неоклассического направ-

ления рассматривали рынок труда как систему, подчиняющуюся общим зако-

нам рынка, который предполагал включение внутренних механизмов саморегу-

лирования, таким образом, вмешательство в саморегулирующийся рыночный 

процесс вызывает нарушение естественной гармонии. 

Таким образом, представители классической и неоклассической школ счи-

тали, что стихийная рыночная экономика способна самостоятельно без вмеша-

тельства государства восстанавливать полную занятость и предотвращать без-

работицу. 

Основные идеи классической и неоклассической школ созвучны мыслям 

последователей неоклассического направления  

Представители теории предложения (Ч. Холл, Ч. Пери, А. Риз) также гово-

рят об ограничении вмешательства государства в сферу занятости. Считая важ-

ным проведение эффективной налоговой реформе, находят необходимым 
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уменьшение тех налогов, которые дадут максимальную отдачу с точки зрения 

занятости. Также, представители теории предложения отмечают целесообраз-

ность поощрения инвестиций для образования рабочих мест. 

Определяя меры, способствующие росту занятости, они отмечают необхо-

димость роста занятости неинфляционным путем, который предполагает уве-

личение реальных доходов, позволяющих уменьшить безработицу, то есть за-

ставить изменить предпочтения рабочих в пользу занятости. Представители 

теории предложения выступали с антикейнсианской концепцией, отвергая 

идею эффективного спроса и основанную на ней концепцию государственного 

регулирования, отрицая экономические функции государства. На этой основе 

они отвергали и то положение, что государство может обеспечить рост занято-

сти и производства путем дополнительной эмиссии денег, говоря, что это толь-

ко усиливает инфляцию и в свою очередь негативно сказывается на занятости 

[197, с. 91-177]. 

Сторонники теории предложения считают, что в основе поведения эконо-

мических субъектов лежат субъективные мотивы и стимулы и на этой основе 

они определяют, во-первых, для каждой категории работников индивидуальные 

причины незанятости, во-вторых, основную проблему рынка труда они видят в 

ослаблении индивидуальных стимулов к труду, что обуславливает необходи-

мость усиления привязанности работников к занимаемому месту, в том числе 

сокращении размеров пособий по безработице,  снижении законодательного 

уровня минимальной оплаты труда, совершенствовании системы информиро-

вания на рынке труда [155,  с. 112-115]. 

Таким образом, по мнению представителей теории предложения, рынок 

труда является мобильной системой, т.е. в данной сфере наблюдается постоян-

ное перемещение трудовых ресурсов в состав экономически активного населе-

ния и обратно. В этой связи безработица «играет в этом процессе кругооборота 

роль перевалочного пункта» [186, с. 115]. 

По мнению монетаристов, и в первую очередь М. Фридмена, рынок и его 

системы являются саморегулирующимися, а поэтому оптимальные параметры 
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занятости могут создать только фирмы, обладающие полной информацией для 

длинных инвестиций в рабочие места, то есть полную занятость обеспечивают 

сами фирмы на основе оптимального сочетания производительности и оплаты 

труда, формируя спрос и предложение на рынке труда через цену на рабочую 

силу. 

Однако основным ядром в исследованиях М. Фридмена остаются монетар-

ные проблемы, поэтому он указывает на взаимосвязь между занятостью и де-

нежным обращением, говоря о занятости как о критерии монетарной политики. 

Также в своих исследованиях экономист рассматривает, во-первых, зависи-

мость между инфляцией и безработицей, определив обратную взаимосвязь ме-

жду ними в краткосрочном периоде, во-вторых, категорию «естественный уро-

вень безработицы», то есть уровень, при котором на рынке труда не ощущается 

ни недостатка, ни избытка рабочей силы.  

Монетаристы признавали, что саморегулирующаяся рыночная система с 

автоматической тенденцией к полной занятости недостижима, но вмешательст-

во государства в политику занятости считали возможным, только когда рынок 

не справляется со своими саморегулирующими функциями. Государственная 

политика по стабилизации занятости должна обеспечить устранение отклоне-

ний фактического уровня безработицы от ее естественного уровня, в том числе 

она должна привести к снижению самого уровня естественной безработицы. 

Альтернативную концепцию занятости, в основу которой лежит критиче-

ский анализ неоклассических представлений о равновесии спроса и предложе-

ния, предложил Дж. М. Кейнс в тридцатые годы двадцатого столетия – годы 

депрессии. Критика классической теории занятости стала фундаментом для ос-

новных его выводов. По-мнению Дж. М. Кейнса, в условиях совершенной кон-

куренции состояние полной занятости недостижимо, то есть он отвергал саму 

возможность приспособления людей к совершенной конкуренции, которая мо-

жет привести к полной занятости. Состояние равновесия обеспечивается, преж-

де всего, негибким размером заработной платы, обеспечивающим совокупный 
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спрос. Теория занятости, предложенная Дж. М. Кейнсом, основана на двух фак-

торах – капиталовложениях и ожидаемых расходах на потребление.  

По-мнению Дж. М. Кейнса, государственное регулирование необходимо, 

прежде всего, с точки зрения создания эффективного спроса, то есть в государ-

ственной политике занятости во главу угла необходимо поставить готовность 

инвестировать средства, сберегаемые обществом в создание рабочих мест. Ин-

вестиции необходимы для поддержания на определенном уровне занятость на-

селения, то есть они должны поглощать превышение произведенной продукции 

над реальным спросом [96, с. 112]. 

Анализируя проблемы безработицы, к ранее рассмотренным классиками, 

Дж. М. Кейнс добавляет понятия «фрикционная», «добровольная» и «вынуж-

денная» безработица. По-мнению Дж. М. Кейнса, наличие вынужденной безра-

ботицы вызывается недостаточно эффективным спросом на созданный продукт, 

последний, в свою очередь, возникает вследствие негибкости оплаты труда, в 

результате при снижении спроса сокращается объем производства и занятость, 

а номинальная ставка заработной платы остается неизменной, следствием чего 

является появление социальных и экономических издержек. 

Идеи Дж. М. Кейнса нашли свое отражение в Законе о занятости 1946г., 

Законе о полной занятости и сбалансированном росте 1978г., где вся ответст-

венность за обеспечение занятости для всех способных, желающих и ищущих 

работу возложена на правительство. Кейнсианская теория обосновала необхо-

димость государственного вмешательства в экономику 50-60 годов, а в первой 

половине 70-х гг. помогла правительствам западных стран обеспечить наивыс-

шие темпы экономического роста, наибольшую занятость и подъем общего 

благосостояния населения. Однако, в 1973 - 1975 гг. развитие мирового эконо-

мического кризиса показало неспособность государственного управления изба-

вить общество от безработицы и инфляции, что поставило вопрос об ограниче-

нии роли государства в экономических процессах.  

Взгляды Дж. М. Кейнса в дальнейшем развивает Д. Робинсон в «Экономи-

ке несовершенной конкуренции». В качестве основных причин снижения заня-
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тости она называет саму несовершенную конкуренцию, поскольку последняя 

дает возможность получать большие прибыли, чем в условиях совершенной, 

что приводит к стагнации и росту безработицы. Развивая свою теорию, Д. Ро-

бинсон отмечает взаимосвязь между накоплением, занятостью и потреблением. 

В области государственного регулирования современные сторонники 

кейнсианства выступают за его мягкие варианты - отказ от идей тотального 

вмешательства государства в макроэкономические процессы должны быть за-

менены кредитно-денежным регулированием экономических систем. 

Представители теории неоклассического синтеза (Х. Ламперт, А. Самуэль-

сон, Дж. Хикс) попытались соединить устойчивость государственного управле-

ния, цель которого – наилучшее удовлетворение общенациональных потребно-

стей, с системой рыночного саморегулирования, которое направлено на более 

полное удовлетворение индивидуальных потребностей экономических субъек-

тов. В исследованиях проблем занятости сторонники неоклассического синтеза 

отмечают, что полная занятость достигается посредством воздействия рынка 

рабочей силы на денежный рынок, который взаимодействует с товарным рын-

ком, вызывая ответную реакцию на рынок труда. В качестве главного направ-

ления регулирования занятости называют денежно-кредитную политику.  

Современные отечественные экономисты (И. Маслова, А. Шишкин, С. 

Дятлов, В. Фролов), рассматривающие занятость с позиций функционирования 

рынка труда, отмечают, что экономические субъекты, преследуя свои индиви-

дуальные интересы на рынке труда, вступают в этой связи в определенные от-

ношения, обеспечивая единую цель – занятость. В этой связи последняя рас-

сматривается как определенная система взаимосвязей между работниками и ра-

ботодателями, строится на рыночных принципах, когда экономические субъек-

ты независимы и преследуют свои собственные цели. Иной, количественный 

момент, рыночных отношений отмечает А. Шишкин, говоря, что «… под заня-

тостью понимается мера вовлечения людей в трудовую деятельность с целью 

удовлетворения их потребности в труде, обеспечения рабочими местами» [208, 

с. 9]. 
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Таким образом, занятость является результатом действия обычных меха-

низмов рынка труда, определенным способом реализации рыночных отноше-

ний, т.е. процесс занятости происходит на рынке труда, где работодателем 

предлагаются рабочие места, а собственники рабочей силы предлагают свои 

способности к труду, и одновременно покупается и продается рабочая сила и 

рабочие места.  

Иной, нерыночный взгляд на занятость населения, можно представить в 

теориях тех экономистов, которые рассматривают занятость с позиций включе-

ния индивидуумов в воспроизводственные процессы. 

Несомненно, представителем этого направления является К. Маркс. 

Проблемы занятости занимали значительное место в исследования К. Мар-

кса. Трактуя труд как «процесс, … в котором человек своей собственной дея-

тельностью опосредует, регулирует и контролирует обмен веществ между че-

ловеком и природой» [108, с. 208] К. Маркса, в первую очередь анализировал 

влияние роста органического капитала на занятость. В открытом им всеобщем 

законе капиталистического накопления, связаны изменения в строении капита-

ла и появлении промышленной резервной трудовой армии. 

По мнению К. Маркса, капитал состоит из средств производства и рабочей 

силы. Вводя понятия технического и стоимостного строения капитала, то есть 

соотношение массы средств производства и работающих на предприятии в ко-

личественном и стоимостном выражении, ученый определил их взаимосвязь 

как органическое строение капитала. В свою очередь К. Маркс рассматривает 

образование и рост резервной армии трудящихся как следствие роста органиче-

ского строения капитала под действием закона прибавочной стоимости. Други-

ми словами, рабочий класс, производя прибавочную стоимость, создает основу 

капиталистического накопления, выражающегося в росте органического строе-

ния капитала, создавая базу для роста безработицы. А поскольку, по мнению К. 

Маркса, промышленная резервная армия труда способствует усилению экс-

плуатации рабочих (через увеличение интенсивности труда, удлинение рабоче-

го дня, разорение мелких предприятий, широкое применение и дискриминацию 



18 

 

оплаты детского и женского труда), то главная идея регулирования занятости 

сводилась к борьбе наемных рабочих с эксплуататорами, ликвидации капитали-

стических отношений и победе социалистических. Таким образом, идеи К. 

Маркса имели в определенной степени политизированный характер. 

Необходимо отметить и других экономистов, рассматривающих занятость 

через призму воспроизводственных отношений (А. Оукен, О. Уильямсон и др.).  

Как отмечает А. Оукен, механизм инвестиций в производственную подго-

товку рабочих состоит из двух частей. Во-первых, общая подготовка (развитие 

качеств, которые необходимы на любом предприятии), во-вторых, специальная 

подготовка (развитие качеств, необходимых в рамках конкретной фирмы) [139, 

с. 112]. Узкая специализация работников обеспечивает заинтересованность в 

долгосрочных рабочих отношениях и со стороны работников и со стороны ра-

ботодателей, поскольку поставщиком определенной узкоспециализированной 

профессии «может быть только данный рабочий, но и спрос на нее существует 

только на данном предприятии [139, с. 112]. 

Отечественная наука также внесла заметный вклад в исследование проблем 

занятости населения. Политической экономией социализма сохранила основ-

ные черты методологии К. Маркса. Краеугольным камнем всей теории общест-

венного воспроизводства в советскую эпоху признавались по крайней мере три 

отправных пункта: во-первых, признание сферой производительного труда 

лишь сферу материального производства; во-вторых, признание в качестве ве-

дущей и основополагающей пропорции народного хозяйства соотношение двух 

подразделений общественного производства в соответствии со схемой К. Мар-

кса; в-третьих, признание в качестве обобщающего результата всего общест-

венного производства за год, квартал, месяц и т.д. совокупного (валового) об-

щественного продукта как механической суммы стоимостей всех изделий, под-

считанной по заводскому методу. 

В послевоенные годы перед экономистами была поставлена основная про-

блема, связанная с достижением оптимума народного хозяйства в комбинации с 

оптимальным использование трудового ресурса. 



19 

 

По мнению Н.В. Баутиной, «национальный доход создается трудом заня-

тых в сфере материального производства и имеет товарную форму» [103, с. 

428]. «Величина стоимости национального дохода зависит от количества во-

площенного необходимого труда» [103, с. 428]. При неизменной продолжи-

тельности рабочего времени, интенсивности и производительности труда вели-

чина национального дохода зависит от количества работников, занятых в сфере 

материального производства. 

Один из наиболее обсуждаемых вопросов экономики социализма можно 

назвать взаимодействие производительных сил и производственных отноше-

ний. Как отмечает большинство советских экономистов, производительные си-

лы и производственные отношения существуют всегда в единстве и неразрыв-

ной связи. 

По мнению М. Суворовой, «изменение и развитие производства всегда на-

чинается с изменения и развития производительных сил», в свою очередь, из-

менение и развитие способа производства «приводит к изменению всего обще-

ственного строя» [103, с. 14-15]. Кроме того, производительные силы опреде-

ляют развитие производственных отношений, причем для социалистического 

общества, основанного на общественной собственности на средства производ-

ства, характерны «неограниченные возможности для роста производительных 

сил и полного использования всех достижений современной науки и техники в 

интересах всего общества» [103, с. 18]. 

Через призму процесса воспроизводства экономисты социализма рассмат-

ривали конкретно производительные силы, в частности рассматривался вос-

производственный аспект занятости (воспроизводство рабочей силы). Главная 

воспроизводительная сила общества – человек труда. М. Азарова под производ-

ством и воспроизводством рабочей силы понимает «сохранение нормальной 

жизнедеятельности рабочего», которое возможно путем удовлетворения его по-

требностей в пище, одежде, жилище и т.п., в том числе обучение рабочего, по-

лучение им определенной квалификации [103, с. 175].  
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 К. Маркс широко и фундаментально оценил роль человека в системе об-

щественного производства. Однако, он обозначил эту взаимосвязь исключи-

тельно в рамках социалистического общества, определив цели общественного 

развития при социализме – это повышение благосостояния трудящихся, всесто-

роннее гармоническое развитие личности. В СССР эти цели социально-

экономического развития страны получили законодательное выражение в Кон-

ституции СССР (статья 15 и 25) [115, с. 18-19]. Неоднократно отмечалось мно-

гими экономистами, что эти цели в СССР в застойный период были преданы 

забвению, а в годы сталинского режима – низведены до положения винтика в 

механизме государственной власти [176, с. 10].   

В более поздний период (70-е гг.) крайне остро стояла проблема, обуслов-

ленная снижением темпов экономического роста. В этой связи, в условиях пол-

ной занятости ряд отечественных экономистов (А. Ноткин, Б. Плышевский, А. 

Анчишкин) попытались доказать, что достижение прироста национального до-

хода возможно исключительно за счет роста производительности труда [87, с. 

575].  

В конце 80-х гг. отмечалась необходимость определения новой парадигмы 

трудового законодательства, включающего развитие идей социальной справед-

ливости и социальной защищенности субъектов трудовых отношений, стиму-

лирование инициативы, новаторства, творческой активности в труде, повыше-

ние персональной и коллективной ответственности работников [23, с. 54-55]. 

В исследованиях отечественных современных экономистов к анализу про-

блем занятости населения также широко используются воспроизводственный 

подход.  

По мнению Э. Саруханова, занятость создает человеку экономическую 

возможность получить рабочее место, обеспечивает его участие в труде, явля-

ясь предпосылкой трудовой деятельности [172, с. 49]. 

Ряд ученых (В. Радаев, К. Казимов) отмечают, что занятость выступает как 

совокупность определенных действий, целью которых является вовлечение ра-

ботников в производственную деятельность [153, с. 86]. Однако эта трактовка 
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не охватывает самозанятых лиц, а также лиц занятых, например, индивидуаль-

ной предпринимательской деятельностью.  

Более широкий взгляд на категорию занятости в рамках воспроизводствен-

ного подхода характерен для таких экономистов, как: В. Юдин, А. Косаев, по-

скольку они определяют ее как основу обеспечения доходов и существования 

людей, источник воспроизводства населения [100, с. 12]. 

И, наконец, такие ученые как А. Грязнова, Т. Чечелева, М. Атлас понимают 

под занятостью совокупность социально-экономических отношений в общест-

ве, обеспечивающих возможности предложения труда в различных сферах хо-

зяйственной деятельности и выполняющих функцию связующего звена в вос-

производстве рабочей силы на всех уровнях организации общественного това-

ропроизводства [64, с. 74]. 

В рамках данного подхода необходимо отметить, что важнейшей функцией 

государства является обеспечение расширенного воспроизводства. Рассматри-

вая данный аспект проблемы надо иметь в виду следующие моменты. 

Во-первых, воспроизводственный процесс касается работника, работодате-

ля и государства (см. рис. 1). 

В круг интересов работодателя входит расширенное воспроизводство ка-

питала, предполагающее, что часть прибыли возвращается в производство, в 

свою очередь, обеспечивая воспроизводство рабочих мест.  

Наемный работник прежде всего обеспечивает воспроизводство рабочей 

силы, которое включает стадии ее формирования, распределения, обмена и по-

требления.  

И, наконец, государство также заинтересовано в процессах расширенного 

воспроизводства, обеспечивая тем самым рост благосостояния и качества жиз-

ни населения, национальную конкурентоспособность страны. 
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Интересы работника: 
- производство новой рабочей силы; 

- восстановление и сохранение спо-

собностей работников; 

- повышение квалификации; 

- распределение по видам работ, ро-

ду деятельности, предприятиям, от-

раслям, регионам; 

- поиск работы; 

- продажа рабочей силы 

 

 

 

 

 

 

компромисс 

интересов 

Интересы работодателя: 
- расширение производства и созда-

ние новых рабочих мест; 

- информирование об изменении 

структуры спроса на рабочую силу; 

- взаимодействие со службой заня-

тости; 

- набор, отбор и наем персонала; 

- обучение и переобучение персона-

ла; 

- соединение рабочей силы с други-

ми средствами производства 

  

 

 

 

 

  

Интересы государства: 
- повышение благосостояния и ка-

чества жизни населения; 

-расширенное воспроизводство на-

селения 

 

Рис. 1. Интересы экономических субъектов в процессе 

 воспроизводства  

Во-вторых, неотъемлемой частью воспроизводственного процесса являют-

ся процессы воспроизводства рабочей силы и рабочих мест. Нами эти процессы 

рассматриваются в диалектическом единстве, в совокупности образуя процесс 

воспроизводства занятости населения. Поэтому воспроизводство приложения 

труда в различных сферах экономической деятельности включает в себя:  

- со стороны работника - производство новой рабочей силы; восстановле-

ние, сохранение способностей уже сложившихся работников и повышение их 

квалификации; распределение способностей к труду по видам работ, роду дея-

тельности, предприятиям, отраслям, регионам; поиск работы; продажа рабочей 

силы;  

- со стороны работодателя - расширение производства и создание новых 

рабочих мест; информационные процессы об изменении структуры спроса на 

рабочую силу; взаимодействие со службой занятости; набор, отбор и наем пер-

сонала; переобучение и обучение персонала; соединение рабочей силы с дру-

гими средствами производства. 
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Процесс воспроизводства представляет собой возобновление на качествен-

но новом уровне кругооборота материальных, финансовых, информационных и 

трудовых ресурсов. Воспроизводственные отношения определяют систему эко-

номических связей рыночных субъектов, где трудовые связи обеспечивают 

воспроизводство рабочей силы, подготовку и переподготовку кадров для пред-

приятий и фирм. Формирование рыночных отношений вносит принципиально 

новые моменты в весь воспроизводственный цикл, поскольку устраняется цен-

трализованное планирование, монополия государственной собственности, идет 

формирование многообразия форм собственности, что касается отношений на 

рынке труда, то рабочая сила превращается в товар. Появление новых институ-

тов формирует экономическую среду, определяющую весь воспроизводствен-

ный цикл. Закономерности формирования трудовых отношений и рынка труда 

определяются характером воспроизводственного процесса. 

Важным методологическим направлением в исследовании сферы занятости 

является институциональная школа, положения которой целесообразно рас-

смотреть с позиций двух различных экономических направлений. 

По мнению представителей институционально-социологической школы Т. 

Веблена и Дж. Гэлбрейта, проблемы на рынке труда возникают из-за сущест-

вующих социальных, профессиональных отраслевых различий в структуре ра-

бочей силы и соответствующих уровнях заработной платы. Институционалисты 

указывали на необходимость социального контроля над производством и 

управлением занятостью на основе законодательных процессов, деятельности 

профсоюзов и других социально-политических институтов в сфере занятости. 

По-мнению Дж. Гэлбрейта, «государство берется обеспечить рост уровня 

покупательной способности, позволяющий реализовать всю продукцию, кото-

рую может произвести в данный момент рабочая сила» [51, с. 36].  

Таким образом, государство оказывает существенное влияние на уровень 

занятости населения, обеспечивая повышение доходной части бюджета и рост 

богатства страны. Кроме этого, Дж. Гэлбрейт отмечает следующие факты: во-

первых, сложность технологий обуславливает необходимость в спросе на более 
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квалифицированные рабочие места с более высокой заработной платой; во-

вторых, население стремится к повышению уровня своего образования и ква-

лификации для получения более престижной работы и высокого дохода.  

Поэтому в положениях институционально-социологического направления 

отмечается необходимость активного вмешательства государства в сферу заня-

тости. 

Представители новой институциональной теории рассматривали рынок 

труда как созданный обществом институт экономических отношений. Эконо-

мисты А. Ноув, Д. Норт, Р. Буайе и другие анализировали в своих работах го-

сударственное регулирование занятости, основная задача которого, по их мне-

нию, заключалась в улучшении условий развития рыночной системы на уровне 

корпорации, включающей гарантии минимального дохода, поддержку и орга-

низацию рабочих профсоюзов, рост заработной платы. Институционалисты 

подчеркивают необходимость контрактной системы занятости, отмечая, что оп-

тимальные размеры занятости достигаются, во-первых, при партнерском обме-

не между работниками и работодателями, во-вторых, наличии рынка совер-

шенной конкуренции, в-третьих, наличии конкурентного уровня заработной 

платы, для преодоления монополии работодателей. 

Представители институциональной теории отмечают необходимость уси-

ления роли государства, в первую очередь в области установления баланса ры-

ночных сил для оптимального распределения ресурсов. 

В исследованиях современных отечественных ученых также отмечаются 

определенные аспекты методологии институционального течения. Экономико-

правовой аспект занятости населения представлен в трудах российских ученых 

Е. Шубенковой, Е. Миргород, И. Новиковой. Так, Е. Шубенкова, Е. Миргород 

под занятостью понимают деятельность трудоспособного населения, которая 

связана с производством материальных и духовных благ с целью удовлетворе-

ния личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательст-

ву РФ и приносящая им заработок, трудовой доход [206]. 
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В рамках данного подхода строго можно определить роль государства в 

сфере занятости населения. Как отмечает И. Новикова «…государство всегда 

выполняло, выполняет и будет выполнять важнейшую хозяйственную функцию 

– разработку определенных рыночных правил игры и обеспечение гарантий 

выполнения законных договорных обязательств между хозяйствующими субъ-

ектами и субъектами товарного рынка, включая рынок труда» [131]. 

В качестве одной из школ институционального направления принято рас-

сматривать представителей поведенческой экономической теории. Представляя 

собой самостоятельный методологический подход, поведенческая теория пыта-

ется анализировать процесс принятия решений в различных областях экономи-

ки, применительно к фирмам и домашним хозяйствам. Поведенческая теория 

пытается исследовать реальное поведение экономических субъектов. 

В неоклассической микроэкономике исходной является рациональная мо-

дель поведения домохозяйств и фирм, предполагающая максимизацию полез-

ности, соответственно, одних и прибыли – других. В поведенческой теории 

«презумпции экономической рациональности не существует» [86, с. 640].  

По-мнению представителей поведенческой теории, экономические субъек-

ты подчиняются не рациональному, а конвенциональному поведению, другими 

словами реальное поведение экономических субъектов определяется приняты-

ми правилами и условностями. 

Поведенческая экономическая теория распадается на несколько относи-

тельно самостоятельных течений, среди которых наиболее известны следую-

щие. Во-первых, модель ограниченной рациональности (Г. Саймона и Р. Хай-

нера) отвергает положение неоклассической микроэкономики, согласно кото-

рой субъект адекватно реагирует на любое, даже самое незначительное, изме-

нение окружающих условий, которое необходимо учесть, для того чтобы дос-

тичь оптимума, таким образом, его поведение обладает абсолютной гибкостью. 

Во-вторых, модель переменной рациональности предполагает, что человек в за-

висимости от обстоятельств ведет себя более или менее обдуманно и расчетли-

во, и тогда в поведении индивида в сфере занятости можно отметить следую-
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щую особенность: так как любой контракт, определяющий отношения работни-

ка и работодателя, не может полностью регламентировать поведение работника 

на рабочем месте, поэтому никакая фирма не способна полностью использовать 

потенциал своих работников и достичь максимальной эффективности и макси-

мизации прибыли. Далее эти течения экономической мысли будут рассмотрены 

подробнее. В-третьих, поведенческая теория фирмы, определяющая поведение 

работодателя, согласно которой организации и предприятия принимают не оп-

тимальные, но удовлетворительные решения. Ограниченная рациональность не 

дает возможности удерживать в поле зрения все проблемы и согласовывать их 

оптимальным образом. 

Итак, в центре внимания с точки зрения поведенческих теорий находится 

человек, и согласно поведенческому подходу занятость также рассматривается 

через призму модели человеческих отношений.  

Согласно общепринятой точке зрения, под поведением понимается «сово-

купность двигательных, словесных и эмоциональных ответов – реакций на оп-

ределенное воздействие (стимулы) внешней среды» [92, с. 19]. Определенная 

реакция человека, по сути, является его отношением к явлениям, процессам, 

вещам [92, с. 71]. В этой связи поведенческий аспект предполагает рассматри-

вать занятость как поведение, то есть совокупность отношений, возникающих у 

субъектов сферы занятости на изменения, которые могут появиться в процессе 

воспроизводства рабочей силы и рабочих мест.  

Данного подхода придерживается ряд экономистов, например, Л. Чижова, 

А. Котляр, Г. Монусова, Б. Бреев и другие.  

А. Котляр определяет занятость как «общественные отношения между 

людьми, прежде всего, экономические и правовые, по поводу включения ра-

ботника в конкретную кооперацию труда на определенном рабочем месте» [83]. 

Л. Чижова под занятостью понимает «отношения между людьми по по-

воду удовлетворения личных и общественных потребностей и получения зара-

ботка» [205, с. 5]. 
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В. Кузнецов также рассматривает занятость как совокупность экономиче-

ских отношений, связанных с участием людей во всех видах деятельности. 

Ряд авторов предлагает рассматривать занятость в следующем аспекте: 

занятость – это комплекс отношений по поводу создания, распределения и сме-

ны рабочих мест. 

Среди экономистов, рассматривающих занятость под данным углом зре-

ния, можно отметить Б. Бреева, который рассматривает занятость как общест-

венные отношения по поводу обеспечения населения рабочими места ми и 

обеспечения человека необходимыми средствами производства [39, с. 162]. 

Козлова О.А. рассматривает понятие занятости как систему отношений, 

«возникающих в процессе формирования и реализации возможностей экономи-

ческих субъектов по осуществлению оплачиваемой профессиональной деятель-

ности, направленной на удовлетворение общественных и личных потребно-

стей» [99]. 

Таким образом, поведенческий подход отражает реальное поведение эко-

номических агентов, то есть реакцию субъектов трудовых отношений на изме-

нения на рынке труда.  

  

1.2. Проблемы формирования занятости населения в современ-

ных российских условиях 

Проведенный нами анализ теоретических взглядов на процесс формирова-

ния занятости позволяет сделать ряд следующих проблем. 

Первая. Различия в теориях занятости связаны с многогранностью и мно-

гоаспектностью изучаемого явления. Каждая из них исходит из определенных 

целей исследования, которые определяют основные методологические подходы 

и аспекты данной проблемы, которые сведены в таблице 2. 

Так, развитая экономическая система предполагает использование функ-

циональных и институциональных подходов исследования, развивающиеся ры-

ночные системы (и нерыночные системы) требуют учета особенностей воспро-

изводственного метода анализа, поскольку циклическое  производство, распре-



28 

 

деление, обмен и потребление не обеспечивают саморегулируемости и автома-

тической связи между фазами экономического кругооборота, что создает осо-

бенности включения работников в воспроизводственный механизм, а сам ры-

нок труда с большой государственной поддержкой выполняет свои функции, 

главной из которых является формирование полной занятости и обеспечение 

заработной платы, способствующей не только простому, но и расширенному 

воспроизводству.  

Таблица 2 
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занятости населения 

 

 

Аспекты анализа фор-

мирования занятости 

населения 

 

 

 

Теории формирования занятости 

К
л
ас

си
ч
ес

к
ая

 ш
к
о-

л
а 

Н
ео

к
л
ас

си
ч
ес

к
ая

 

ш
к
ол

а 

Т
ео

р
и
я 

п
р
ед

л
ож

е-

н
и
я 

Н
ео

к
л
ас

си
ч
ес

к
и
й
 

си
н
те

з 

М
он

ет
ар

и
зм

 

М
ар

к
си

зм
 

К
ей

н
си

ан
ст

во
 

П
ос

тк
ей

н
си

ан
ст

во
 

И
н
ст

и
ту

ц
и
он

ал
и
зм

 

В
ос

п
ро

и
зв

од
ст

ве
н
-

н
ы

й
 п

од
хо

д 

Э
к
он

ом
и
к
а 

тр
уд

а 

П
ов

ед
ен

ч
ес

к
и
е 
те

о-

р
и
и
 

I. Функциональный: 

 

- микроэкономический 

 

- макроэкономический 

 

 

++ 

 

 

++ 

 

 

++ 

 

 

++ 

 

++ 

 

 

+ 

 

+ 

  

 

 

 

++ 

 

 

 

 

++ 

    

II. Конкретно-

экономический 

           

++ 

 

+ 

III. Институциональный     

+ 

     

++ 

  

++ 

 

IV. Экономико-

правовой 

         

++ 

  

++ 

 

V. Воспроизводствен- 

ный 

      

+ 

    

++ 

  

+ 

Вторая. С позиций рыночной системы к факторам, определяющим заня-

тость населения на микроуровне, относятся компоненты, влияющие на равно-

весное состояние рынка труда (спрос на рабочую силу и ее предложение). На 

макроуровне доминирующими факторами занятости выступают институты, ре-

гулирующие перераспределение доходов (минимальный размер оплаты труда, 

размер пособий по безработице, социальные выплаты), систему контрактов 

(коллективных договоров, содержащих параметры занятости и выплат работ-

никам, условия работы и увольнений). Такими институтами являются государ-

ство и профсоюзы. 
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Третья. Неравновесность современной российской экономики, относитель-

ная условность рыночных отношений, своеобразие динамики занятости в пост-

советский период и настоящее время, нестандартность форм занятости позво-

лили субординировать методологический инструментарий исследования. В ка-

честве общеэкономической платформ выделяется функциональный подход, по-

зволяющий определить факторы, формирующие уровень занятости населения. 

В то же время сами особенности современной российской экономической сис-

темы имеет особенности воспроизводства (производства, распределения, обме-

на и потребления) и механизма их влияния на использование труда. Сущест-

венный вклад привносят неформальные институты (поведенческие факторы: 

реакция, менталитет, стереотипы, привычки), которые создают дополнительные 

деформирующие обстоятельства занятости населения и определяют формы, не 

имеющие аналогов в высокоразвитых рыночных системах. 

Четвертая. В России с начала 90-х годов и по настоящее время проводился 

курс на снижение государственного регулирования экономической системы, и в 

том числе, сферы занятости, поскольку предполагалось, что рынок труда вы-

ступит экономическим саморегулятором и обеспечит адаптацию занятости как 

к «шоковому» изменению макроэкономических параметров, так и последую-

щих кризисных ситуаций. Однако еще в девяностые годы переход к рыночным 

отношениям привнес новые особенности в производственные отношения, ко-

ренным образом отличающиеся от тех, что существовали в период командно-

административной экономики. В современных условиях также российский ры-

нок труда демонстрирует «нестандартные» механизмы приспособления к нега-

тивным на макро-,  микроуровне и в мировой экономике потрясениям, которые 

можно наблюдать в кризисные периоды начиная с 2000-х годов, которые не 

встречались в экономиках других стран: вынужденная неполная занятость, со-

хранение избыточной рабочей силы, вторичная и неформальная занятость, за-

держки выплаты заработной платы и скрытые формы оплаты труда и прочее – 

все это наблюдается в регионах России и в настоящее время. 
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Пятая. Обладая большой территориальной протяженностью, Российская 

Федерация характеризуется высокой степенью дифференциации социально-

экономического развития регионов, что в значительной мере предопределяет 

существенные территориальные особенности занятости населения, появление 

зон кризисного, застойного и относительно благоприятного состояния. 

Все это свидетельствует об ограниченности анализа формирования занято-

сти только с функциональных позиций, что потребовало подключения методо-

логии, основанной на воспроизводственном и поведенческом подходах.  

Российская экономическая система не работает в режиме рыночного само-

регулирования. Соответственно, эффекты торможения в сфере занятости тре-

буют идентификации и государственного регулирования. Эти эффекты можно 

будет понять лишь при использовании воспроизводственного и поведенческого 

аспектов.  

Использование данных методологических подходов позволяет расширить 

сферы научно-познавательного горизонта (см. рис. 2).            

        Использование функционального подхода позволяет рассмотреть фак-

торы формирования занятости в зависимости от переменных, характеризующих 

конъюнктуру рынка труда, а также определить причины изменения этих пара-

метров и выявить тенденции развития рынка труда.  Использование воспроиз-

водственного подхода дает возможность выявить особенности включения ра-

бочей силы в процесс производства, распределения, обмена и потребления и на 

этой основе определить возможности воспроизводственного регулирования за-

нятости населения. В рамках поведенческого подхода можно определить влия-

ние на занятость стереотипов, привычек, менталитета, традиций населения, что 

помогает объяснить сложившиеся формы занятости в современных условиях на 

уровне отдельных регионов. 
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Методологические 

подходы к анализу 

формирования  

занятости населения 
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горизонта 
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подход 
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метров, выявить тенденции развития рынка 

труда 
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Позволяет выявить особенности включения ра-

бочей силы в процесс производства, распреде-

ления, обмена и потребления и на этой основе 

определить возможности  воспроизводственно-

го регулирования занятости 

   

Поведенческий  

подход 

 Отражает влияние на занятость стереотипов 

привычек, менталитета, традиций населения, 

что помогает объяснить сложившиеся формы 

занятости в современных российских условиях 

на уровне регионов  

Рис. 2. Комплексный подход к анализу формирования  

занятости населения 

Таким образом, единство общеэкономического метода и подходов, дик-

туемых трансформационными условиями, позволяет: 1) уточнить содержание 

категории занятости населения; 2) систематизировать реально существующие 

формы занятости и объяснить их отличие от занятости в высоко развитой эко-

номической системе; 3) выявить особенности механизма занятости; 4) конкре-

тизировать инструменты государственного регулирования занятости в россий-

ской экономике на национальном и региональном уровнях. 
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ГЛАВА II. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ: СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ, 

ФОРМЫ, ФАКТОРЫ 

2.1. Закономерности формирования рынка труда в России 

Объект экономической науки является экономика, регулирующей основой 

которой служит автоматически действующий рыночный механизм.  Анализ оп-

ределенных проблем предполагает их исследование с позиций выяснения взаи-

модействия различных экономических явлений, влияние одних из них на пове-

дение других, что обусловлено самим характером рыночной экономики, то есть 

агенты экономических процессов как самостоятельные субъекты отношений 

выстраивают свое поведение, руководствуясь своими интересами как побуди-

тельными мотивами, а рыночный механизм с помощью «невидимой руки» 

обеспечивает формирование надлежащей структуры народного хозяйства. 

В предложенном выше анализе различных теорий занятости, объясняется 

структура и взаимодействия субъектов рынка труда, а также механизмы занято-

сти населения характерные для конкретных исторических периодов, соответст-

вующих им условий и экономической конъюнктуры. 

Совершенно иное положение дел, чем описанные выше ситуации, имеет 

место в экономике России. В самом общем плане особенности экономической 

конъюнктуры в Российской Федерации можно свести к ряду таких черт, как от-

носительная техническая и технологическая отсталость производства (особенно 

это проявляется в таких регионах России как Северо-Кавказский, Сибирский 

округов)   и, соответственно, низкая экономическая эффективность и неконку-

рентоспособность по всем качественным параметрам продукции, утяжелен-

ность и однобокость структуры народного хозяйства с отставанием отраслей 

потребительского комплекса, бедность широких слоев населения (что фиксиру-

ется официальными социологическими институтами), постоянный дефицит 

средств, необходимых для функционирования различных сфер жизнедеятель-

ности и т.д. 
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На наш взгляд, комплекс общеэкономического и специфических методоло-

гических подходов к исследованию занятости населения позволяет конкретизи-

ровать содержание категории занятости как характера использования трудового 

ресурса (рабочей силы), определяемой общеэкономическими параметрами: 

- спросом на рабочую силу, которая определяется предпринимательским 

сектором, и зависим от уровня цен и производительности трудовых ресурсов в 

экономике; 

- предложением со стороны работников, которое определяется желанием 

работать, системой социального страхования, демографической ситуацией и др. 

Однако в современных российских условиях спрос на рабочую силу зави-

сит также от особенностей воспроизводственного цикла, а предложение со сто-

роны работников формируется под влиянием неформальных институтов (пове-

денческих стереотипов).  

Рассмотрим эти элементы более подробно. 

Рынок труда – наиболее сложный элемент рыночной экономики. Здесь не 

только переплетаются интересы работника и работодателя при определении 

цены труда и условия его функционирования, но и отражаются практически все 

социально-экономические явления, происходящие в обществе. 

Рынок труда является органической составляющей любой рыночной эко-

номики, выполняющей функции распределения и перераспределения труда по 

сферам и отраслям хозяйства, видам и формам деятельности, по критерию эф-

фективности труда и производства в соответствии со структурой общественно-

го потребления и форм собственности. В самом общем виде рынок труда мож-

но определить как систему общественных отношений, связанных с наймом и 

предложением рабочей силы, то есть ее куплей-продажей. В более узком пони-

мании под рынком труда подразумевается система экономических отношений в 

области использования рабочей силы (воспроизводства, функционирования, 

социальной защиты) на различных уровнях хозяйствования. В рыночной эко-

номике система экономических отношений базируется, в первую очередь, на 

свободной купле-продаже рабочей силы. 
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Рынок труда характеризуется аналогичными элементами рынков других 

ресурсов. 

Во-первых, спрос на рабочую силу, характеризующий емкость рынка тру-

да. В целом ученые различных течений экономической мысли под спросом на 

труд понимают потребность работодателя в различных секторах экономики в 

заполнении вакантных рабочих мест. Спрос на рабочую силу определяется по-

требностями работодателей в найме определенного количества работников не-

обходимой квалификации для производства товаров и услуг в соответствии с 

совокупным спросом, то есть спрос на труд характеризуется суммарной чис-

ленностью занятых и вакансий рабочих мест. Спрос регулирует не только ко-

личество вакансий, но объем и интенсивность выполняемой работы, трудовую 

мотивацию, необходимость в подготовке и переподготовке рабочей силы нуж-

ной квалификации. 

Через предъявляемый на рынке труда спрос работодатели могут удовле-

творить свои потребности в работниках на имеющиеся рабочие места, вновь 

вводимые и те, которые освобождаются вследствие выбытия работников по 

разным причинам (естественная убыль, выход на пенсию и т.д.). Причем по-

требность в работниках на рынке труда не равна количеству предлагаемых ра-

бочих мест, поскольку необходимо учитывать возможность, например, много-

сменной работы, варианты неполной занятости, предполагающие, что несколь-

ко работников будут трудиться на одном рабочем месте неполное рабочее вре-

мя. 

Спрос на труд определяется, в первую очередь, условиями производства, а 

также детерминирован интересами и мотивацией работодателей. В зависимости 

от времени занятости можно выделить следующие категории спроса на труд на 

рынке труда: 

- спрос на постоянных работников с полной занятостью; 

- спрос на постоянных работников с неполной занятостью; 

- спрос на временных работников с неполной или полной занятостью; 

- спрос на работников с краткосрочной занятостью (менее одного месяца). 
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Спрос на труд может также выражаться в форме самозанятости отдельной 

части населения. 

Во-вторых, предложение рабочей силы, определяющее резервы работни-

ков. Общепринятая трактовка предложения рабочей силы включает потреб-

ность высвобождающихся и временно незанятых работников, а также работни-

ков, желающих изменить свою профессию, реализовать свои способности в 

производительном и творческом труде, приносящем материальный доход. В 

этой связи можно рассмотреть три группы трудоспособного населения, которые 

создают предложение на рынке труда: 

- высвобождаемое население (прежде занятое); 

- незанятое население (желающее стать занятым, в том числе и безработ-

ные); 

- часть занятых, которые желают переменить занятость. 

Однако под предложением рабочей силы можно понимать всех, кто желает 

работать, в том числе и занятые, и безработные. Оно определяется потребно-

стями людей трудоспособного возраста в удовлетворении своих определенных 

интересов, необходимостью нормально воспроизводить свои способности и 

поддерживать естественно сложившийся уровень (качество) жизни в соответст-

вии с совокупным предложением. 

Предложение рабочей силы весьма динамично: на рынке труда выходит 

новое поколение, одни находят работу, другие оказываются в числе незанятых 

и безработных, ищущих работу, третью не находят занятости или выходят из 

числа занятых вместе с потоком лиц предпенсионного возраста. 

В практическом плане важна количественная оценка параметров спроса и 

предложения на рынке труда. Наиболее известные показатели, характеризую-

щие сферу занятости населения, представлены в приложении 2. 

В-третьих, цена рабочей силы. 

В-четвертых, конкуренция на рынке труда. 

Эти элементы определяют конъюнктуру рынка труда, причем наличие и 

взаимодействие всех элементов рынка труда необходимы для его функциони-
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рования, под которым понимается положение, когда созданы все условия для 

выполнения функций рынка труда. К ним относятся: 

- регулирующая, то есть рынок труда регулирует отношения между поку-

пателями трудовых услуг и их продавцами; таким образом, рыночный меха-

низм воздействует на уровень занятости, приближая его к оптимальному; 

- стимулирующая предполагает, что рынок труда способствует разверты-

ванию конкурентных сил между работниками, заинтересовывая их повышать 

свой квалификационный и образовательный уровень, способствуя росту их ак-

тивности и предприимчивости, и между работодателями, стимулируя их разви-

вать и совершенствовать производство, улучшать условия труда, повышая его 

оплату; 

- дифференцирующая, то есть рынок труда дифференцирует своих субъек-

тов: те из них, которые не отвечают требованиям современного производства, 

оказываются в числе экономически слабых субъектов, а те, которые своевре-

менно адекватно реагируют на изменения рыночной конъюнктуры, способны 

получать эффективное перспективное развитие; 

- тонирующая функция ограждает производство от экономически нецеле-

сообразных форм занятости и, повышая качество предложения рабочей силы, 

регулирует совокупные общественные отношения. 

Таким образом, рынок труда обеспечивает организацию встречи продавцов 

и покупателей, конкурентную среду внутри каждой из сторон рыночного взаи-

модействия, установление равновесных ставок заработной платы, содействие 

решений вопросов занятости населения, осуществление социальной поддержки 

безработных. 

В отличие от рынка других товаров при продаже рабочей силы работник не 

утрачивает право собственности на нее, а продает лишь право на использование 

этой рабочей силы. В процессе использования рабочая сила не уничтожается и 

не преобразовывается в другой вид ресурсов. 

Механизм действия рынка труда основан на стоимостных принципах со-

гласования различных интересов работодателей и трудоспособного населения. 
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Спрос и предложение формируются под влиянием определенных факторов – 

социально-экономической, политической ситуации, оплаты труда, уровня ре-

альных доходов населения и прожиточного минимума домашних хозяйств. 

Воздействие цены на рабочую силу, на спрос и предложение на рынке труда 

реализуется следующим образом.  

Спрос на труд со стороны работодателей, и соответственно, занятость на-

селения возрастают по мере снижения реальной заработной платы (цены тру-

да), а предложение, напротив, растет по мере роста реальной заработной платы.  

В случае совпадения спроса и предложения труда возникает ситуация равнове-

сия. При цене выше равновесной наблюдается безработица, при цене ниже рав-

новесной – дефицит рабочей силы.  

Таким образом, цена рабочей силы (заработная плата) является важнейшим 

фактором движения рабочей силы. 

В России стоимость рабочей силы может определяться, например, рацио-

нальным потребительским бюджетом или среднедушевым доходом населения, 

однако, по этим показателям отсутствует достоверная информация, что ограни-

чивает возможность точного определения стоимости рабочей силы. Необходи-

мо отметить, что заработная плата в Российской Федерации намного ниже, чем 

в развитых странах, и не гарантирует ни обеспечения потребностей работника, 

ни качество самой рабочей силы. 

Кроме цены можно выделить комплекс неценовых факторов, влияние ко-

торых было описано выше, которые также определяют тенденцию на рынке 

труда. К ним относятся: 

Факторы спроса на труд: 

- число предприятий и организаций; 

- производительность труда; 

- возможность замены трудовых ресурсов иными видами ресурсов; 

- спрос на товары и услуги; 

- тип отраслевой рыночной структуры. 

Факторы предложения труда: 
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- демографическое развитие общества; 

- миграционные процессы; 

- развитие профессионального образования. 

 

2.2. Воспроизводственные процессы в сфере занятости населения 

Воспроизводство – это специфическая часть общественного труда, вклю-

чающая в себя и воспроизводство национального общественного продукта, и  

воспроизводство самого общественного труда, то есть воспроизводство – это не 

только воспроизводство созданных в процессе труда материальных благ для 

обеспечения жизнедеятельности человека и не только воспроизводство средств 

производства, это, в том числе, воспроизводство стоимости труда, то есть под-

готовка и обучение людей, способных работать на достигнутом научно-

техническом уровне, это воспроизводство знаний, как общих, так и специаль-

ных. 

Таким образом, воспроизводство – это более широкое понятие, в том 

смысле, что оно охватывает не только сферу материального воспроизводства, 

но и все сферы труда.  

Процесс воспроизводства характерен для всех способов производства. Ка-

кова бы ни была общественная форма процесса воспроизводства, он должен 

быть непрерывным, то есть непрерывно все снова и снова проходить одни и те 

же стадии. Так же, как общество не может перестать потреблять, также оно не 

может перестать производить. Воспроизводство есть повторяющийся непре-

рывный процесс. Результат производства характеризуется в процессе воспроиз-

водства иначе, чем с точки зрения процесса производства. Результат процесса 

труда воплощен в продукте, натуральная форма которого отлична от формы 

факторов производства: он уходит из процесса труда. В процессе воспроизвод-

ства продукт присутствует постоянно, возобновляется, а каждый новый цикл 

производства исходит из производственного продукта как имеющий предпо-
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сылки. Также воспроизводство предполагает возобновление условий производ-

ства. 

Хотя каждый способ производства имеет свои особые формы обеспечения 

воспроизводства условиями производства, при этом ни простое, ни расширен-

ное воспроизводство в них невозможны до тех пор, пока не воспроизведены 

средства производства и предметы потребления для воспроизводства рабочей 

силы. Следовательно, продукт производства распадается на две составные час-

ти: вещественные условия процесса труда и вещественные условия сохранения 

и воспроизводства рабочей силы. 

Основной составляющий элемент воспроизводства любого продукта – это 

модель технологического цикла. Современное развитие производительных сил 

знаменует функционирование целого ряда предприятий и отраслей, их комби-

нирование и кооперацию по технологической цепи. Это внутрипроизводствен-

ное разделение труда, хотя каждая стадия производства продукта является са-

мостоятельным звеном народного хозяйства. Здесь складывается комплекс 

предприятий, соединенных между собой разделением труда в процессе созда-

ния какого-либо конечного продукта. 

Вклад предприятия в конечные результаты производства – есть продукт 

конкретного труда, однако оценить его смогут только непосредственные потре-

бители продукции предприятия с точки зрения качественных характеристик и 

затрат. 

Сфера воспроизводства создает национальный доход, который представля-

ет собой те потребительские товары, которые используются для обеспечения 

жизнедеятельности всех участников общественного труда, то есть для воспро-

изводства труда. Национальное богатство создается во всех сферах труда – 

сфере воспроизводства, сфере обучения и научно-технической сфере. В сфере 

воспроизводства – это орудия и средства производства; в научно-технической 

сфере – это знания; в сфере обучения – знания, необходимые для обучения лю-

дей труду, поддержания уровня знаний у всех участников общественного труда. 
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В социально-экономическом плане труд является главным источником об-

щественного богатства, именно в процессе труда развивается и совершенству-

ется человек, и, следовательно, эволюционирует общество. В основе этого про-

цесса лежат, во-первых, процесс воспроизводства трудового капитала, во-

вторых, степень эффективности применения труда в системе общественного 

воспроизводства. 

Трудовой потенциал общества играет важную роль, обеспечивая возмож-

ности качественного и количественного роста и эффективности применения ра-

бочей силы, однако, в ходе рыночных преобразований, труд как основной фак-

тор социально-экономического развития оказался в пренебрежении. 

Современное состояние воспроизводственного цикла характеризуется ря-

дом следующих черт [140, с. 15-18]: 

- инфраструктура, на многих предприятиях оставшаяся от командно-

административной системы хозяйствования, ориентированная на крупномас-

штабное производство, не приспособленная к взаимодействию субъектов ры-

ночных отношений; 

- устойчивое доминирование крупных предприятий, сохранившееся после 

приватизации; 

- слабость предпринимательства как социального института, в основе ко-

торой лежит неразвитость гражданского общества; 

- отсутствие механизма социально-экономической защиты отношений соб-

ственности: приватизация передала права собственности новым владельцам без 

адекватной оплаты, а в дальнейшем государство неоднократно выступало в ро-

ли субъекта перераспределения этих прав, что закрепило за ними статус неус-

тойчивых отношений; 

- несоразмерность налогового бремени доходным возможностям хозяйст-

венных субъектов, которое обусловило сохранение социальных обязательств 

государства, однако обеспечило затяжную рецессию производства; 

- технологическая обусловленность существования многих общероссий-

ских и региональных монополий, функционирующих в энергетическом, маши-
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ностроительном комплексах и т.п., определила их главенствующую роль во 

всех системах российской экономики, в том числе  в области определения 

уровня и динамики издержек, темпов инфляции, уровня контроля над обособ-

ленными рынками; 

- неадекватность исходного состояния институциональной среды и инст-

рументов рынка; 

-отсутствие широкой социальной базы в рыночной системе и ее сужение в 

современных российских условиях; 

-разрушение механизма централизованного распределения ресурсов и от-

сутствие дальнейших мер по созданию иного механизма межотраслевых отно-

шений, в результате существующая саморегуляция экономики привела к акку-

муляции эффекта в «сильных» отраслях, оставив «слабых» практически без 

средств. 

Неотъемлемой частью воспроизводственного процесса является воспроиз-

водство занятости населения. 

Процессы воспроизводства в сфере занятости проявляются в двух аспек-

тах: 

 воспроизводство рабочей силы; 

 воспроизводство рабочих мест. 

I. Экономистами широко рассматривается процесс воспроизводства рабо-

чей силы, в самом общем виде под которым понимается процесс возобновления 

качественных и количественных характеристик экономически активного насе-

ления. Анализируя данный процесс, можно предложить множество подходов к 

анализу процесса воспроизводства рабочей силы, то есть сущности данного 

процесса, количеству этапов, включенных в процесс воспроизводства рабочей 

силы. Рассмотрим некоторые из них. 

По-мнению В. Австриевских, процесс воспроизводства рабочей силы про-

текает на двух уровнях: микро- и макроуровне. На макроуровне он представля-

ет собой определенную совокупность самостоятельных процессов, образующих 

общий процесс производства всего человеческого капитала на уровне государ-
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ства и выражающийся в создании материальных условий, необходимых для 

воспроизводства рабочей силы (здания, оборудование и т.д.). Процессы микро-

производства рабочей силы предполагают создание специфического актива че-

ловеческого капитала для отдельного индивидуума [22 с. 58]. 

Рассматривая более широкий аспект воспроизводства рабочей силы, то 

есть воспроизводство человеческого капитала, Е. Супрунова выделяет цикличе-

ский характер воспроизводства человеческого капитала, который проявляется в 

трех видах: 

1. Естественный оборот, обусловленный естественным выбытием и заме-

ной работников при завершении трудовой деятельности; 

2. Экономический оборот, обусловленный заменой традиционно приме-

няемой технологии, сопровождается подготовкой работников, традиционно ис-

пользуемых профессий; 

3. Инновационный оборот, обусловленный качественным обновлением 

технологий, технически сопровождается переподготовкой работника, получе-

нием новых профессий, ростом производительности труда [184, с. 25]. 

В соответствии с таким подходом воспроизводство человеческого капитала 

рассматривается как непрерывно повторяющийся процесс, а сам оборот чело-

веческого капитала является составным звеном общественного воспроизводст-

ва.  

По мнению Л. Горюн, воспроизводство рабочей силы – это «процесс по-

стоянного создания, воспитания и дальнейшего развития физических, духов-

ных, творческих, интеллектуальных способностей человека к труду» [60, с. 15]. 

Анализируя содержание процесса воспроизводства трудового потенциала, 

следует отметить, что ранее в отечественной литературе он трактовался как 

обеспечение роста численности работников, «отождествлялся с планомерной 

подготовкой, распределением и использованием квалифицированной рабочей 

силы» [22, с. 26]. 

Среди экономистов нет единства мнений и по поводу внутренней структу-

ры процесса воспроизводства рабочей силы. Ранее в отечественной литературе 
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данный процесс рассматривался в качестве планомерной подготовки, распреде-

ления и использования рабочей силы. В настоящее время ряд экономистов, на-

пример, С. Дятлов, А. Добрынин, Е. Цыренова выделяют временные стадии 

воспроизводства человеческого капитала (от рождения до смерти), которые ха-

рактеризуются состоянием природных и приобретенных свойств: во-первых, 

допроизводственный период (начальное, семейное воспитание, дошкольное, 

школьное образование, профессиональная подготовка); во-вторых, вступление 

в состав рабочей силы; в-третьих, основной период трудовой  деятельности; и, 

в-четвертых, пенсионный возраст [201, с. 64]. 

При изучении воспроизводства рабочей силы многими кономистами  (на-

пример, А. Котляр, В. Австриевских) используется марксовский подход к ана-

лизу данного процесса – то есть, процесс воспроизводства рабочей силы вклю-

чает в себя следующие стадии: процесс производства, то есть формирование 

рабочей силы, распределение, обмен и потребление.  

Первой стадией выступает стадия производства, которая играет решаю-

щую роль в воспроизводстве рабочего капитала. По мнению В. Австриевских, 

производство рабочей силы является относительно самостоятельным процес-

сом, в рамках которого можно выделить следующие элементы: 

 средства производства, то есть орудия и предметы труда; 

 живой труд, приводящий в движение средства производства; 

 процессы труда и результаты труда, то есть продукты труда. 

Важнейшим условием для производства рабочей силы имеет возможность 

удовлетворения потребностей как условие всестороннего развития личности. 

Также среди необходимых условий производства рабочей силы можно выде-

лить: продукты питания, предметы одежды, быта и досуга, услуги жилищно-

коммунальной сферы, медицинские, транспортные услуги и т.д. [22, с. 66]. 

Процесс производства рабочей силы имеет две стороны: с одной стороны, про-

изводителем рабочей силы является сам ее владелец, а орудиями труда и мате-

риалами выступают продукты потребления, при этом результат производства 

рабочей силы – это результат собственного труда человека; с другой стороны, 
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существует область деятельности, где производство рабочей силы осуществля-

ется посредством воздействия на нее других людей (воспитание, образование), 

при этом результат производства рабочей силы – это результат труда других 

людей. 

Таким образом, стадия производства рабочей силы включает: во-первых, 

восстановление и сохранение способностей уже сложившихся работников; во-

вторых, производство новых рабочих сил, то есть обеспечение восполнение 

численности трудоспособного населения, «ушедшего» в результате естествен-

ной убыли; в-третьих, производство качества рабочей силы, то есть повышение 

квалификации путем накопления практического опыта и обучения. 

Вторая стадия – это распределение рабочей силы, в основе которого лежит 

общественное распределение труда, то есть сложившаяся занятость по видам 

деятельности. Распределение рабочей силы определяется структурой производ-

ства. Таким образом, на уровне распределения собственники конкретных спо-

собностей к труду распределяются в соответствии с потребностью экономики 

по видам работ, роду деятельности, предприятиям, отраслям, регионам. 

Третья стадия обмена рассматривается как акт купли-продажи рабочей си-

лы, в результате чего работодатель получает право использовать способности 

работников к труду. Работодатель также получает право на созданный продукт. 

В свою очередь работник обменивает свою рабочую силу на средства, необхо-

димые для жизни. 

Заключительная фаза воспроизводства рабочей силы – процесс ее потреб-

ления (использования). Стадия потребления предполагает соединение рабочей 

силы с другими средствами производства. Процесс потребления рабочей силы 

предполагает ее рациональное использование в общественном производстве, 

которое сопряжено и с подготовкой высокого качества рабочей силы и ее опти-

мальным распределением. 

Процесс воспроизводства трудовых ресурсов в обществе является посто-

янным и непрерывным и обусловлен воспроизводством населения. Население 

непрерывно возобновляется в процессе воспроизводства жизни и находится в 
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состоянии саморазвития, образуя как главный материальный компонент чело-

веческого общества, субъект социальных связей, так и источник трудовых ре-

сурсов и носитель социально-трудовых отношений. 

Воспроизводство населения обусловлено демографической ситуацией, ко-

торая определяется структурой населения и характером его движения, видами и 

режимом воспроизводства. Основу всех этих процессов составляет социально-

экономическое положение в стране. 

Виды воспроизводства выражаются в естественном, миграционном и соци-

альном движении населения. Естественное движение – это следствие рождае-

мости и смертности людей. В зависимости от процесса, который преобладает в 

обществе, образуется либо естественный прирост населения, либо естественная 

убыль. Миграционное движение – это результат прибытия или выбытия насе-

ления. Оно вызывается различными экономическими, политическими, религи-

озными причинами и связано с определенными изменениями в положении лю-

дей, их статусе или перспективах жизни. В России миграционное движение, в 

первую очередь, связано с перемещением населения из трудоизбыточных рай-

онов в трудодефицитные [116]. 

Воспроизводство населения может рассматриваться в трех режимах. Во-

первых, расширенное, для которого характерно превышение рождаемости над 

смертностью населения. Во-вторых, простое воспроизводство, характеризуемое 

отсутствием прироста численности населения, т.е. число рождений равно числу 

смертей. В-третьих, суженное воспроизводство или депопуляция населения об-

разуется при условии преобладания его абсолютного сокращения. 

II. Основой анализа воспроизводства рабочих мест является расширенное 

воспроизводство капитала, предполагающее, что часть прибыли возвращается в 

производство, ведя к росту размеров производства, в том числе увеличению 

числа рабочих мест [103, с. 421]. Воспроизводство рабочих мест включает в се-

бя следующие стадии: создание новых рабочих мест, информирование граждан 

о появлении свободных вакансий, взаимодействие со службой занятости, отбор 
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кадров, наем персонала, развитие имеющегося персонала, внутрифирменное 

перемещение, подготовка и переподготовка кадров. 

Необходимо отметить, что рост производства, как правило, не сопровожда-

ется одновременным и адекватным расширением найма новых работников. Ра-

ботодатели сначала стремятся увеличить фонд рабочего времени имеющихся 

работников, а затем уже нанимают новых. 

По мнению автора, воспроизводство рабочих мест и воспроизводство ра-

бочей силы, несомненно, должны рассматриваться в диалектическом единстве, 

в совокупности образуя процесс воспроизводства занятости. 

Характер влияния воспроизводственного процесса на состояние рынка 

труда имеет следующие особенности. 

Во-первых, общее состояние экономики, и в частности, возможность фи-

нансирования, а, следовательно, функционирования и развития сферы произ-

водства средств труда, отраслей и различных сфер деятельности полностью за-

висит от состояния сферы производства предметов потребления, то есть от 

уровня и масштабов производства жизненных средств. Эта зависимость выра-

жается, в частности, в том, какое количество ресурсов общество может выде-

лить на развитие инвестиционной деятельности, на фундаментальную науку, 

образование, здравоохранение, на содержание армии и силовых структур. При 

этом речь идет о ресурсах, включающих в себя как материальные средства, не-

обходимые, например, для организации науки, образования, здравоохранения, 

так и денежный доход для оплаты труда лиц, занятых в этих отраслях. Прямая 

пропорциональная зависимость между уровнем развития производства жизнен-

ных средств и объемом ресурсов, направляемых в указанные отрасли и сферы, 

обнаруживает себя, в частности, в размере средней заработной платы работни-

ков каждой отрасли или в уровне семейного дохода. 

Государственный аппарат, финансово-банковская система, фундаменталь-

ная и прикладная наука, торговля, транспорт отвлекают на себя большую массу 

рабочей силы, но не создают продукта в материальном выражении. В этой свя-

зи особое место занимает сфера услуг, включающая жилищно-коммунальное 
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хозяйство, здравоохранение, просвещение и т.д., которая отвлекает на себя зна-

чительные массы рабочей силы и доставляет населению разнообразные жиз-

ненные блага, не являющиеся материальным продуктом. 

Народное хозяйство страны представляет собой совокупность, во-первых, 

сферы производства жизненных средств и сферы производства средств труда, 

во-вторых, множество отраслей народного хозяйства, которые черпают из пер-

вых двух доход, расходуемый на ресурсы для жизнедеятельности занятых в них 

работников, а также на необходимые им средства труда. Вполне очевидно на-

блюдается распределение доходов между работниками, служащими всех сфер 

деятельности в виде заработной платы, денежного довольствия и т.д. В даль-

нейшем эти доходы как покупательные средства возвращаются обратно в сферу 

материального производства. 

Во-вторых, уровень развития производства предметов потребления обна-

руживается не только в массе жизнедеятельных средств, но и в эффективности 

производства этой сферы, в уровне производительности труда и качестве про-

дукции. Высокая производительность труда сводит к возможному минимуму 

число занятых в этой сфере, что обеспечивает возможность  необходимое коли-

чество живого труда сосредоточить во всех других сферах, не ущемляя произ-

водства жизненных благ. 

В-третьих, для того, чтобы процесс производства мог постоянно возобнов-

ляться, рабочие должны постоянно восстанавливать свою израсходованную ра-

бочую силу и заботиться о постоянном притоке свежих сил.  

В-четвертых, уровень оптимального воспроизводства определяет степень 

использования рабочей силы. В зависимости от общественных условий произ-

водства, форм и методов привлечения общественного труда формируются та-

кие особенности труда как содержание, характер труда и, следовательно, отно-

шение работника к труду.  

Содержание труда отражает распределение конкретных трудовых функций 

на рабочую силу и предопределяется развитием уровня производства (орудия 

труда, организация труда, разделения труда). Условия труда – это совокупность 
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элементов производственного процесса, окружающей производственной среды, 

которые влияют на функциональное состояние человека в процессе труда, то 

есть его работоспособность, удовлетворенность трудом, воспроизводство рабо-

чей силы, всестороннее развитие физических, духовных, творческих сил и, сле-

довательно, на эффективность труда, результаты трудовой деятельности, его 

отношение к труду. Условия труда определяются множеством факторов – соци-

ально-экономических, естественно-природных и, в первую очередь, техниче-

ски-организационных, которые включают средства и предметы труда, техноло-

гические процессы, организация производства и труда. 

Современные рыночные реформы выводят все общество на рыночные от-

ношения, в частности, к отказу от планомерного привлечения и распределения 

трудовых ресурсов в стране и переходу к свободному предпринимательству, 

основанному на различных организационно-правовых формах собственности и 

на свободном найме рабочей силы через спрос и предложение на рынке труда. 

В связи с этим изменились отношения по всей цепочке связи между людьми от 

процесса труда до конечного присвоения продукта. 

В-пятых, с воспроизводственной точки зрения важен еще один момент, оп-

ределяющий развитие рынка труда – это воспроизводство трудовых ресурсов. 

Функционирование рынка труда имеет ряд особенностей, связанных с характе-

ром и спецификой воспроизводства рабочей силы. 

1. Неотделимость прав собственности на товар – рабочая сила от владель-

ца; на рынке труда продается не сам труд, а услуги труда, поэтому покупатель, 

то есть работодатель, приобретает только право использования и частичного 

распоряжения способностью к труду, функционирующей в течение определен-

ного времени [192, с. 245]. 

2. Значительная продолжительность по времени контакта продавца и поку-

пателя рабочей силы накладывает определенный отпечаток на их взаимоотно-

шения, что играет немаловажную роль в обеспечение жизнеспособности орга-

низации. 
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3. Наличие большого числа институциональных структур, в том числе раз-

ветвленная система законодательства, социально-экономические программы, 

службы занятости и т.д. 

4. Высокая степень индивидуальных сделок, связанная с различием в про-

фессионально-квалификационном уровне рабочей силы, разнообразием техно-

логий и организации труда. 

5. Своеобразие обмена рабочей силы в сравнении с обменом других това-

ров. Обмен рабочей силы начинается в сфере обращения рабочей силы, то есть 

на рынке труда, продолжается в сфере производства, а заканчивается в сфере 

обращения материальных благ, то есть на рынке товаров и услуг. Обмен вещ-

ного товара начинается и заканчивается на рынке товаров и услуг. 

6. Значимость для работника не денежных аспектов сделки, то есть содер-

жания и условий труда, микроклимата в коллективе, возможности передвиже-

ния по службе и т.п.  

Важно отметить, что специфика расширенного воспроизводства, определя-

ется соотношением экстенсивного и интенсивного факторов экономического 

роста. Экстенсивный способ расширения производства предполагает расши-

ренное воспроизводство, которое осуществляется на основе дополнительного 

вовлечения в процесс производства рабочей силы и средств производства, но 

прежнего качества. При чисто интенсивном способе расширения производства 

расширенное воспроизводство достигается путем качественного улучшения ис-

пользуемых средств производства и рабочей силы. Однако в этой связи распро-

странение более совершенных средств производства требует дополнительного 

привлечения более качественной новой рабочей силы, причем высвобождаемая 

рабочая сила, работающая на относительно примитивной технике становится 

непригодной для использования в производствах с новой техникой и требует 

специальной подготовки. 

Таким образом, расширенный воспроизводственный процесс влияет не 

только на расширение производства, но и изменение структуры занятости насе-

ления по профессиональным, демографическим, возрастным, образовательным 
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критериям. Итак, уровень развития производственных сил диктуется техноло-

гическим способом производства конкретного сектора экономики. 

Но одним из следствий научно-технического прогресса является сокраще-

ние времени трудовой деятельности человека в связи с ростом производитель-

ности труда. В результате возникают процессы дестандартизации и флексиби-

лизации занятости как следствие того, что все меньшая доля людей в обществе 

заняты трудом в течение все меньшего отрезка своей жизни [196, с. 44-54]. 

Структура спроса и предложения рабочей силы зависит от объективных и 

субъективных факторов, которые формируются вне рынка труда. К ним отно-

сятся: научно-технический процесс, состояние экономической конъюнктуры, 

демографические процессы, инфраструктура рынка труда, государственная по-

литика на рынке труда. Среди прочих нас будут интересовать факторы, обу-

словленные особенностями воспроизводственного процесса. К ним относятся: 

- изменение структуры спроса на рабочую силу; 

-изменение объема производства и инвестиции в создание рабочих мест; 

- изменение величины ВВП (факторы, влияющие на совокупный спрос и 

совокупное предложение); 

- динамика числа предпринимательских структур (в т.ч. малых предпри-

ятий); 

- динамика текучести кадров; 

- число неукомплектованных рабочих мест; 

- реорганизация устаревших рабочих мест; 

- автоматизация и механизация рабочих мест. 

 В результате воздействия этих факторов в современных российских усло-

виях деформируется спрос на труд, приобретая определенные специфические 

особенности. 
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2.3. Поведенческие закономерности формирования сферы 

занятости населения 

В ранее автор кратко раскрыл особенности поведенческого подхода к ана-

лизу экономических явлений, определив, что поведенческий подход раскрывает 

сущность реального поведения экономических субъектов, в основе которого 

лежит определенная мотивация, то есть конкретные потребности субъектов. А 

формирование общественных потребностей есть неотъемлемая часть любой хо-

зяйственной системы. Определенная система общественных потребностей 

формируется через: 

-механизм включения производителей в систему общественного хозяйства; 

-создание определенной культуры производства, имманентной данному 

этапу хозяйственного развития; 

- моделирование определенной культуры потребления; 

- воздействие на процессы хозяйственной эволюции. 

В стабильно функционирующей хозяйственной системе формирование 

общественных потребностей осуществляется достаточно четко, а сам механизм 

формирования общественных потребностей развивается по мере эволюции хо-

зяйственной системы. 

Реализация общественных потребностей выступает важнейшим результа-

том процесса общественного воспроизводства и воспроизводства хозяйствен-

ной системы. Трудовая деятельность, ее формы организации определяются 

производственными отношениями хозяйственной системы.  

Потребность в труде является важнейшим источником воспроизводствен-

ного процесса и предстает, во-первых, для отдельного индивида источником 

средств к существованию и самореализации (причем в условиях свободного 

выбора профессии и возможности получения соответствующего образования); 

во-вторых, для работодателя источником производственного процесса; в-

третьих, для профсоюзов и других институтов объектом регулирования взаи-

моотношений между работниками и работодателями; в-четвертых, для государ-
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ства способом макроэкономического регулирования и источником развития са-

мой хозяйственной системы. 

Изменение социально-экономического строя нашей страны, в первую оче-

редь, отразилось на целеполагающем процессе формирования, а следовательно, 

и на целеполагающем аспекте процесса формирования системы общественных 

потребностей. Например, идея справедливого общества, дающая возможность 

любому индивиду вписаться в процесс общественного воспроизводства в соот-

ветствии со своими способностями и гарантирующая право на труд, является 

принятой российской экономической реальностью исключительно формально. 

В постсоветский период трансформация социально-экономического строя 

России призывала к совершенствованию имеющейся хозяйственной системы, в 

том числе к демократии, воспитанию «чувства хозяина». Это обусловило сущ-

ностное изменение отношений собственности на средства производства, след-

ствием чего произошло изменение механизма формирования структурообра-

зующих потребностей и, в первую очередь, потребности в реализации собст-

венности на средства производства [115]. 

Новые потребности определили новую модель непосредственного произ-

водителя и стали формировать поведенческие приоритеты. Экономическими 

субъектами принято множество стереотипов рыночной экономики, в том числе: 

- внушение, что бедным быть стыдно; 

- создание культа потребительского поведения во всех сферах жизни; 

- пренебрежительное отношение к исполнительскому труду, прежде всего 

в производственном секторе. 

Эта модель сало изменилась за последние годы с начала 9евяностых. 

Существуют и другие негативные черты от неадекватного понимания де-

финиции «человек экономический»: 

- искажение реальной потребности общества в подготовке специалистов; 

- формирование системы предпочтений молодого поколения, в основе ко-

торого лежит частный интерес; 

- стремление к беззаботно-безбедной жизни; 
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- полное отрицание основ прежней системы, в том числе, реализации по-

требности индивида в труде как основе, формирующей общественные потреб-

ности; 

- примитизирование важнейшей потребности в труде, которая стала осно-

вой не расширенного, а простого, а иногда и суженного воспроизводства рабо-

чей силы. 

В любой экономической системе субъекты, не включенные в трудовую 

деятельность, также могут оказывать влияние на формирование общественных 

потребностей в труде. Например, пенсионеры могут участвовать в трудовом 

воспитании подрастающего поколения, формируя определенную модель отно-

шения к труду, либо само подрастающее поколение может участвовать в созда-

нии определенного рейтинга профессий, выделяя престижные или менее пре-

стижные профессии. Причем, в современном российском обществе мерой пре-

стижности выступают финансовые результаты любой деятельности. 

Современная экономическая российская система дает импульс к формиро-

ванию определенной группы лиц, живущих за счет иных, чем общественно не-

обходимая и общественно полезная рабочая сила, источников. Это является ре-

зультатом определенной сформировавшейся модели отношения к труду в со-

временном российском обществе, которая проявляется в создании положитель-

ного образа паразитического и антиобщественного поведения, в том числе, в 

сфере труда, например: 

- идеализация потребительства, киллерства, проституции в качестве формы 

трудовой деятельности; 

- отрицание общественно-полезного характера самой трудовой деятельно-

сти, особенно исполнительского труда и трудовой деятельности в бюджетной 

сфере; 

- пренебрежение результатами труда предыдущих поколений. 

Рассмотрим этот аспект подробнее. 

В этой связи, ряд ученых (Г. Беккер, Ю. Латов и др.) находят возможность 

рассматривать «… преступную деятельность – такой же профессией, которой 
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люди посвящают полное или неполное рабочее время, как и столярное дело, 

инженерия или преподавание» [27, с. 33-34].  Данный аспект трудовой деятель-

ности людей напрямую не учитывается в определениях понятия занятости на-

селения. Однако в работах ряда современных ученых в принципе не отрицается 

возможность включения антиобщественных видов трудовой деятельности в 

сферу занятости населения (см. определения выше). 

Несмотря на то, что ученые допускают более широкое понимание занято-

сти, не ограничиваясь легитимным занятием, однако напрямую его не опреде-

ляют. Отдельным сегментом выступает антиобщественный – преступная дея-

тельность, обеспечивающая индивидууму доход. 

Любые изменения в сфере занятости возникают под воздействием обще-

экономических (функциональных) факторов, воздействующих на спрос и пред-

ложение рабочей силы, однако, общая траектория экономического поведения 

определяется личностными факторами, раскрываясь в экономической среде (в 

том числе, в сфере занятости) через модели поведения человека [122]. Данный 

механизм нами раскрывается через призму формирования предложения рабо-

чей силы [120]. В рамках предложенной модели можно рассмотреть механизм 

формирования антиобщественного сегмента сферы занятости населения (см. 

рис. 3)[122]. 

Среди неценовых факторов, которые также определяют возможность 

«включения» рабочей силы в «преступную» занятость населения, можно выде-

лить: 

- экономический кризис; 

- циклическая безработица; 

- финансовые трудности; 

- низкая доступность законных видов деятельности, особенно в регионах; 

- отсутствие полной занятости; 

- инновационное развитие экономики (структурная безработица); 

- миграционные процессы. 
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Рис. 3 Механизм формирования предложения рабочей силы в рамках ан-

тиобщественного сектора сферы занятости населения 

 

Перечисленные общеэкономические факторы в системе детерминант име-

ют конъюнктурное влияние и накладываются на общую траекторию экономи-

ческого поведения, которая, в свою очередь, определяется личностными факто-

рами, раскрываясь в экономической среде (в том числе, в сфере занятости) че-

рез модель поведения человека – следование своим интересам – оппортунизм: 

«следование своим интересам, в том числе обманным путем, включая сюда та-

кие явные формы обмана, как ложь, воровство, мошенничество, но едва ли ог-

раничиваясь ими…» [122]. 

Процесс формирования и развития личности в рамках антиобщественного 

сегмента сферы занятости населения можно рассматривать следующим обра-

зом: 

- биологические факторы: при определенном сочетании генетических особен-

ностей и факторов среды миндалевидное тело становится более чувствитель-

ным к внешним раздражителям, таким образом, индивид будет склонен к более 
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импульсивным эмоциональным реакциям, к агрессии или подавленному на-

строению, и, в конечном счете, может попасть в криминальную или антисоци-

альную среду. 

- социальные факторы: антисоциальная среда (девиантное поведение близкого 

окружения) неблагополучная, распавшаяся семья.  

- культурные факторы: ослабление традиционных этических ценностей. 

В результате воздействия этих факторов «деформируется» личность (при-

обретаются особенности, которые противоречат правовым, морально-

этическим и культурным нормам), в том числе: 

- ограниченность интересов работников; 

-искажение ценностных ориентиров; 

-антисоциальность способов удовлетворения потребностей; 

- наличие неудовлетворенных потребностей. 

Основная парадигма рыночной экономики, включающая в себя такие эле-

менты, как максимизация прибыли, конкуренция, ведет к реформированию по-

требностей в труде. Для работодателя потребность в привлечении рабочей силы 

также выступает как средство достижения целей хозяйственной деятельности, 

как необходимое условие реализации своих организаторских способностей. 

Специфическая рабочая сила работодателя реализовывается через получение 

результатов хозяйственной деятельности возглавляемого им предприятия, при-

чем результативность реализации потребностей оценивается исключительно 

финансовыми показателями [131]. 

Неумение и порой нежелание работать стали для многих нормой поведения 

и широко распространенной чертой образа жизни молодого поколения. Резуль-

татом такого отношения к труду стало множество аварий на производстве, от-

сутствие качественного товара российского производства, снижение уровня 

жизни населения, экологические проблемы регионов. 

Еще один немаловажный аспект, связанный с поведением незанятого насе-

ления – это формальное включение экономических субъектов в состав безра-

ботных. На это влияют условия получения пособия по безработице, предусмат-



57 

 

ривающие обязательный поиск работы, согласие занять, по крайней мере, вто-

рое из подходящих предложенных мест и т.д. 

Это привело к тому, что помимо первичного статуса незанятости, безра-

ботное население использует множество иных способов для поддержания до-

хода, а именно вторая работа, друзья, семья, неофициальный приработок. В 

этой связи обнаружено три типа экономической активности населения [216, с. 

25]: 

- официальный, то есть занятость или пенсия; 

- неофициальный, то есть использование эксплуататорских связей или на-

хождение второй работы; 

- социальный, например, работа не за плату или обмен. 

В результате этого Роуз определил четыре типа экономического статуса на 

рынке труда в зависимости от особенностей поведения отдельных экономиче-

ских субъектов. 

1. «Уязвимые» - субъекты, для которых характерен исключительно офици-

альный тип экономической активности населения; 

2. «Предприимчивые» - часть населения, которые полагаются на неофици-

альный тип активности; 

3. «Обороняющиеся» - субъекты, положение которых зависит от офици-

ального и социального типа экономической активности населения; 

4. «Маргиналы» - все остальные граждане страны. 

В своих исследования Роуз подтвердил, что в России сложилась опреде-

ленная модель поведения экономических субъектов, где большую часть состав-

ляют «уязвимые», примерно 30 %, а меньшую – около 10 % - «маргиналы». 

Неотъемлемой частью поведенческого аспекта сферы занятости населения 

являются социально-трудовые отношения, то есть объективно существующие 

взаимосвязи субъектов в социально-трудовой сфере. В зависимости от характе-

ра взаимосвязей социально-трудовые отношения могут быть, во-первых, инди-

видуальные, то есть взаимодействует один работодатель и один работник; во-
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вторых, групповые или коллективные – работники и работодатели взаимодей-

ствуют между собой. 

В рыночной экономике взаимодействуют такие субъекты как наемные ра-

ботники, работодатели (предприниматели) и государство. 

На индивидуальном уровне субъекты могут вступать в следующие связи: 

работник – работник, работник – работодатель, работодатель – работодатель; на 

групповом уровне появляются взаимосвязи между объединениями работников 

(профсоюзами) и объединениями работодателей; на смешанном уровне могут 

быть связи между работником и государством, работодателем и государством. 

В качестве предмета социально-трудовых отношений выделяют многооб-

разные социально-экономические явления, то есть социально-трудовые отно-

шения занятости, связанные с организацией и эффективностью труда и возни-

кающие в связи с вознаграждением за труд.  

В процессе развития сферы занятости в России в обществе произошло 

формирование нового типа расслоения населения по жизненному уровню тру-

довой мотивации, социальной и профессиональной ориентации, трудовому по-

ведению, адаптации к рыночным формам хозяйствования. 

Существуют несколько типов социально-трудовых отношений: солидар-

ность, патернализм, субсидарность, партнерство, конфликт, дискриминация. 

Тип социально-трудовых отношений определяется их характером и прин-

ципами, на основе которых принимаются решения в социально-трудовой сфере. 

Базисная роль в формировании социально-трудовых отношений принадлежит 

соотношению равенства или неравенства прав и возможностей работников и 

работодателей. Уровень этого соотношения и формирует определенный тип со-

циально-трудовых отношений. 

На формирование предложение труда на ряду с общеэкономическими ус-

ловиями влияют факторы поведенческого порядка: 

- экономическое сознание: традиции, экономические ценности, экономиче-

ское бессознательное; 

- социальная среда,  
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- факторы, отражающие личностную ситуацию человека (ожидания опре-

деленной конъюнктуры рынка труда: пессимистической, оптимистической); 

- субъективная оценка, фиксирующая восприятие индивида размеров своих 

усилий и компенсаций; 

- величина накопленного человеческого капитала; 

- целевые установки, мотивы, стремления; 

- степень жизненной активности и тип экономической активности населе-

ния; 

- процесс формирования общественных потребностей; 

- условия включения в состав безработных; 

- характер и принципы, на основе которых принимаются решения в соци-

ально-трудовой сфере. 

Влияние этих факторов проявляется в определенных поведенческих осо-

бенностях сферы занятости. 

Таким образом, на наш взгляд, каждый из предложенных методологиче-

ских подходов позволил уточнить содержание категории занятости в россий-

ской экономике, под которой понимается характер использования трудового 

ресурса, определяемый, с одной стороны, спросом на рабочую силу в условиях 

существующего воспроизводственного цикла и общего макроэкономического 

неравновесия и, с другой стороны, предложением со стороны работников, 

сформированным под воздействием экономических и институциональных 

(ментальных) особенностей российской системы, качественным критерием ко-

торой выступает эффективная занятость населения при ее относительной тер-

риториальной однородности, обусловленной как региональными особенностя-

ми воспроизводственного процесса, так и территориальными особенностями 

поведения экономических субъектов (обычаями, культурными и исторически-

ми традициями и прочее). 

Раскроем данное определение. 

Во-первых, в общем виде механизм занятости населения, представлен на 

рисунке 4. 
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СПРОС  

НА ТРУД 

  
  

ЗАНЯТОСТЬ НА-

СЕЛЕНИЯ 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РА-

БОЧЕЙ СИЛЫ 

 

Рис. 4. Механизм формирования сферы занятости населения  

Во-вторых, любые изменения в сфере занятости возникают под воздейст-

вием общеэкономических (функциональных) факторов, воздействующих на 

спрос и предложение рабочей силы (см. рис. 5, рис. 6). 

Кроме цены можно выделить комплекс неценовых факторов, которые так-

же определяют тенденцию на рынке труда. К ним относятся: 

Факторы спроса на труд: число предприятий и организаций; производи-

тельность труда; возможность замены трудовых ресурсов иными видами ресур-

сов; спрос на товары и услуги; тип отраслевой рыночной структуры. 

Факторы предложения труда: демографическое развитие общества; мигра-

ционные процессы; развитие профессионального образования. 
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Рис. 5 Механизм формирования предложения рабочей силы 
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Спрос на труд  
 

Воспроизводственные 

факторы занятости 

Рис. 6. Механизм формирования спроса на труд 

 

В-третьих, общеэкономические факторы в системе детерминант имеют 

конъюнктурное влияние, при этом общую траекторию экономического пове-

дения определяют личностные факторы, раскрываясь в экономической среде 

(в том числе, в сфере занятости) через модели поведения человека, в том 

числе: 

1. Экономический человек (REMM, что означает «изобретательный, оцени-

вающий, максимизирующий человек [122]. Такая модель предполагает, что 

человек по поводу извлечения полезности из экономических благ ведет себя 

полностью рационально. Это предусматривает следующие условия: инфор-

мация, необходимая для принятия решения, полностью доступна индивиду; 

человек в своих поступках в сфере экономики является совершенным эгои-

стом, т. е. ему безразлично, как изменится благосостояние других людей в 

результате его действий; не существует никаких внешних ограничений для 

обмена (при условии, что обмен ведет к максимизации полезности); желание 

увеличить свое благосостояние реализуется только в форме экономического 

обмена, а не в форме захвата или кражи. В экономической теории использу-

ются следующие две основные модели рационального поведения:  

- Рациональность (как таковая); в институционализме выделяется 3 основные 

формы рациональности [122]:  

а. Максимизация - предполагает выбор лучшего варианта из всех имею-

щихся альтернатив. 

б. Ограниченная рациональность – познавательная предпосылка, которая 

принята в экономической теории трансакционных издержек. Это полу-

сильная форма рациональности, которая предполагает, что субъекты в 

экономике стремятся действовать рационально, но в действительности 

обладают этой способностью лишь в ограниченной степени. 
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в. Органическая рациональность – слабая рациональность процесса.  

- Следование своим интересам [122].  

а. Оппортунизм: «Следование своим интересам, в том числе обман-

ным путем, включая сюда такие явные формы обмана, как ложь, во-

ровство, мошенничество, но едва ли ограничиваясь ими. 

б. Простое следование своим интересам, т.е. стороны вступают в про-

цесс обмена, заранее зная исходные положения противоположной 

стороны. 

в. Послушание - последняя слабая форма ориентации на собственный 

интерес. 

2. Социологическая модель человека существует в двух видах:  

- SRSM – это модель предполагает, что анализируется социализированный 

человек, исполняющий роль и человек, который может быть подвержен 

санкциям. Это человек, полностью контролируемый обществом. Ставится 

цель – полная социализация. Процесс направляется обществом, человек иг-

рает свою роль в нем. Наконец, возможность применения санкций – это 

контроль со стороны общества.  

- OSAM – это человек, имеющий собственное мнение, восприимчивый, дей-

ствующий. Этот человек имеет мнение относительно разных сторон окру-

жающего его мира. Он восприимчив, но действует в соответствии со своим 

мнением. Но он не имеет ничего общего с экономическим человеком, т.к. у 

него отсутствуют изобретательность и ограничения.  

Таким образом, в основе выбора статуса экономически активного или 

неактивного индивидуума, экономической активности (занятый или безра-

ботный) сегмента сферы занятости (легитимная деятельность или антиобще-

ственный сегмент), формы, вида занятости, сферы деятельности и т.д., опре-

деляется личностными установками, поскольку основополагающим свойст-

вом личности является активная деятельность, направленная на познавание и 

преобразование окружающего мира [монография]. Процесс формирования и 
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развития личности наиболее понятен при рассмотрении трех его компонен-

тов [монография]: 

- Биологические факторы (наследственные, генетические, физиологические) 

влияют как прямым, так и косвенным образом (например, теория существо-

вания прямой зависимости между типом личности и формами человеческого 

тела). 

- Социальные факторы - социальная среда (родители, семья, сверстники, со-

седи, друзья, Я-концепция, архетипы) также определяют личность человека. 

Влияние социальных факторов не прекращается и тогда, когда человек дос-

тигает взрослого возраста, а процессы социализации на рабочем месте и со-

циальные роли воздействуют на человеческую личность, ее восприятие и по-

ведение.  

- Культурные факторы представляют собой характеристики обширной со-

циокультурной среды, существенно влияющей на личность и формирующей 

ее иерархию ценностей, социальную динамику, к ним относятся: экономиче-

ское сознание, т.е. традиции, экономические ценности, экономическое бес-

сознательное; факторы, отражающие личностную ситуацию человека (ожи-

дания определенной конъюнктуры рынка труда: пессимистической, оптими-

стической); субъективная оценка, фиксирующая восприятие индивида разме-

ров своих усилий и компенсаций; величина накопленного человеческого ка-

питала; целевые установки, мотивы, стремления; степень жизненной актив-

ности и тип экономической активности населения; процесс формирования 

общественных потребностей; характер и принципы, на основе которых при-

нимаются решения в социально-трудовой сфере. 

В-четвертых, структура спроса и предложения рабочей силы зависит от 

объективных и субъективных факторов, которые формируются вне рынка 

труда. К ним относятся: научно-технический процесс, состояние экономиче-

ской конъюнктуры, демографические процессы, инфраструктура рынка тру-

да, государственная политика на рынке труда.  
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Среди прочих нас будут интересовать факторы, обусловленные особен-

ностями воспроизводственного процесса.  

К ним относятся: изменение структуры спроса на рабочую силу; измене-

ние объема производства и инвестиции в создание рабочих мест; изменение 

величины ВВП (факторы, влияющие на совокупный спрос и совокупное 

предложение); динамика числа предпринимательских структур (в том числе 

малых предприятий); динамика текучести кадров; число неукомплектован-

ных рабочих мест; реорганизация устаревших рабочих мест; автоматизация и 

механизация рабочих мест. 

В результате воздействия этих факторов в условиях современной ры-

ночной экономики деформируется спрос на труд, приобретая определенные 

специфические особенности. 

 

2.4. Содержание категории «занятость населения» в 

современной российской экономике 

Для уточнения содержания категории занятости в современной россий-

ской экономике классифицированы формы занятости с позиций воспроиз-

водственного, функционального и поведенческого подходов (см. табл. 3). 

Как было отмечено выше, любые изменения в сфере занятости возникают 

под воздействием, в первую очередь, общеэкономических (функциональных) 

факторов, воздействующих на спрос и предложение рабочей силы. Причем в 

современных условиях спрос на рабочую силу определяется также особенно-

стями воспроизводственного цикла, а предложение со стороны работников 

формируется под влиянием неформальных институтов (поведенческих сте-

реотипов).  
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Таблица 3 

Классификация занятости населения в российской экономике 

Формы занятости Содержание 

1 2 

С точки зрения функционального подхода 
1. Полная занятость Все трудоспособные, желающие работать граждане имеют работу; 

уровень безработицы равен естественному 

2. Рациональная занятость Оптимальное распределение занятых по отраслям производства, 

профессионально-квалификационной структуре, регионам в соответ-

ствии с наличием рабочих мест 

3. Эффективная занятость Использование трудовых ресурсов, при котором достигается макси-

мальный материальный результат и социальный эффект при мини-

мальных затратах труда и минимальных социальных издержках 

С точки зрения воспроизводственного подхода 
4. Продуктивная занятость Занятость населения в общественном производстве 

5. Социально-полезная за-

нятость 

Занятые в общественном производстве, служащие в вооруженных 

силах и внутренних войсках, обучающиеся в очных формах обуче-

ния, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми и 

больными родственниками 

6. Частичная занятость Сокращенный объем недельной трудовой нагрузки 

7. Временная занятость Занятость в соответствии со строго ограниченным трудовым догово-

ром временем 

8. Гибкая занятость Форма трудоустройства с нестандартными условиями найма и труда 

9. Нестандартная заня-

тость, связанная с произ-

водством товаров и услуг в 

домашних условиях: 

 

- рыночный сегмент Лица, производящие продукцию для реализации; 

- нерыночный сегмент Лица, производящие продукцию для собственного потребления; 

- первично занятые Лица, для которых работа в домашних условиях является основной; 

- вторично занятые Лица, для которых работа в домашних условиях является дополни-

тельной 

10. Занятость в нефор-

мальном секторе 

Занятость на предприятиях, работающих без образования юридиче-

ского лица и не являющихся предприятиями домашних хозяйств 

С точки зрения поведенческого подхода 

11. Скрытая занятость: Разновидности доходной деятельности в разной степени и по разным 

причинам скрытые от официального учета 

- легальная Законная деятельность, осуществляемая законным путем, но по ка-

ким-либо причинам скрытая от официального учета; 

 

- нелегальная Деятельность, которая сама по себе законна, но осуществляется не-

законным путем; 

- зарегистрированная Оформленная письменным договором работодателя; 

- незарегистрированная Без оформления письменным договором на основе устной догово-

ренности; 

- эксполярные формы не-

рыночной деятельностью 

Натуральный обмен деятельностью и ее продуктами; 

- недозанятость Включает работников, которые временно отсутствуют на рабочем 

месте, трудятся меньше обычного времени по независящим от них 

причинам; 

- сверхзанятость Включает работников, продолжительность рабочего времени кото-

рых больше установленной пороговой величины; 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 

- самозанятость Включает работодателей, членов производственных кооперативов и 

самозанятых в узком смысле 

12. Вторичная занятость Дополнительная по отношению к основной работе и различным ста-

тусам незанятости (безработный, пенсионер и т.д.) 

13. Избыточная занятость Придерживание избыточной рабочей силы 

 

 Общеэкономические факторы занятости  

 Факторы спроса на труд    Факторы предложения  

рабочей  силы 

 

 - число предприятий и организаций; 

- производительность труда; 

- возможность замены трудовых ресур-

сов иными видами ресурсов; 

- спрос на товары и услуги; 

- уровень оплаты труда; 

- тип рыночной структуры 

   - демографическое развитие общества; 

- миграционные процессы; 

- развитие профессионального образо-

вания; 

- уровень оплаты труда 

 

 

       

 СПРОС НА ТРУД  ЗАНЯТОСТЬ  

НАСЕЛЕНИЯ 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

 

       

       

 Воспроизводственные  

факторы занятости 

   Поведенческие  

факторы занятости 

 

 - изменение структуры спроса на рабо-

чую силу; 

-изменение объема производства и ин-

вестиции в создание рабочих мест; 

- изменение величины ВВП (факторы, 

влияющие на совокупный спрос и сово-

купное предложение); 

- динамика числа предпринимательских 

структур (в т.ч. малых предприятий); 

- динамика текучести кадров; 

- число неукомплектованных рабочих 

мест; 

- реорганизация устаревших рабочих 

мест; 

- автоматизация и механизация рабочих 

мест 

   - экономическое сознание: традиции, 

экономические ценности, экономиче-

ская наука, экономическая идеология, 

экономическое бессознательное; 

- социальная  среда,  

- факторы, отражающие жизненный 

ресурс; 

- факторы, отражающие личностную 

ситуацию человека; 

- субъективная оценка, фиксирующая 

восприятие индивида размеров своих 

усилий и компенсаций; 

- величина накопленного человеческо-

го капитала; 

- целевые установки, мотивы, стрем-

ления; 

- степень жизненной активности и тип 

экономической активности населения; 

- процесс формирования обществен-

ных потребностей; 

- условия включения в состав безра-

ботных; 

- характер и принципы, на основе ко-

торых принимаются решения в соци-

ально-трудовой сфере 

 

Рис. 7. Факторы занятости населения 
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Принятый за основу воспроизводственно-функционально-поведенческий 

подход к анализу сферы занятости позволяет систематизировать особенности 

занятости населения в российской экономике, которые представлены в таб-

лице 4.  

Таблица 4 

Особенности занятости населения в российской экономике 
Воспроизводственные  Функциональные  Поведенческие 

1. Связанные со специфи-

кой производства: 
-спад производства вызвал 

множественное сокращение 

занятости населения; 

-незавершенность воспроиз-

водственного цикла вызыва-

ет диспропорции в структуре 

занятого населения; 

-содержание и условия про-

изводства не удовлетворяют 

потребностей работников в 

труде, не обеспечивают воз-

можностей самореализации; 

-несбалансированность 

рынка труда; 

- структура предложения 

рабочей силы не соот-

ветствует структуре 

спроса на нее; 

-затруднения в уком-

плектовании предпри-

ятий квалифицированной 

рабочей силой;  

-появление потенциаль-

ного резерва рабочей си-

лы: рантье, предприни-

мателей, лиц свободных 

профессий; 

-разрушение системы 

повышения квалифика-

ции и обучения рабочим 

профессиям; 

- рост безработицы не-

конкурентоспособных 

групп населения: моло-

дежь, лица предпенсион-

ного возраста 

-стремление к изменению ис-

точников жизнеобеспечения 

индивидуумов с последующим 

неэквивалентным межгосудар-

ственным обменом рабочей 

силы (отток высококвалифи-

цированных кадров и приток 

менее квалифицированной ра-

бочей силы, беженцев, вынуж-

денных переселенцев); 

-изменение модели отношения 

к труду, в результате чего на-

блюдается деградация качества 

рабочей силы, доминирование 

добровольных увольнений, по-

явление принудительного тру-

да; 

-изменение ориентиров заня-

тости молодежи в сторону 

экономической неактивности; 

-изменение ориентиров эконо-

мической деятельности с по-

следующим ростом самозаня-

тости населения; 

-вариабельность форм предос-

тавления рабочих мест со сто-

роны предпринимателей, кото-

рая проявляется во вторичной 

занятости, разнообразных 

формах  
неформальной занятости и 

гибких формах занятости:     

(1) численная гибкость (изме-

нение численности работников 

в соответствии с колебаниями 

объемов производства); (2) 

функциональная гибкость (пе-

ремещение работника с одного 

места на другое, совмещение 

профессий); (3) гибкость рабо-

чего времени (изменение ре-

жима и количества труда); 

2. Связанные со специфи-

кой распределения: 

-сегментация рынка труда по 

качеству рабочих мест: (1) 

«элитарный» сегмент - со-

временные рабочие места с 

высокой заработной платой; 

(2) «основной» сегмент - 

большинство рабочих мест в 

обрабатывающей промыш-

ленности и других отраслях, 

в том числе в бюджетной 

сфере; (3)  «маргинальный» - 

наихудшие места с низкой 

заработной платой (транс-

порт, строительство); 

-нерегулируемый скрытый 

коммерческий сектор: высо-

кие заработные платы, гиб-

кие формы оплаты труда и 

занятости;  

-жестко регулируемый сек-

тор: низкая оплата труда и 

негибкая рабочая сила; 
3. Связанные со специфи-

кой обмена: 

-неэквивалентность обмена 

(в территориальном, отрас-
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левом разрезе, между город-

ской и сельской местностью 

и пр.) формирует структур-

ные диспропорции 
национальной экономики, 

что определяет структурные 

диспропорции занятости на-

селения; 

-трансформация трудовой мо-

тивации в направлении макси-

мизации дохода, в изменении 

оценок степени престижности 

многих профессий, в том числе 

снижение значимости таких 

профессий  как наука, педаго-

гика,  
реальное производство и др.; 

-стремление экономических 

субъектов к  решению проблем 

занятости в соответствии      с    

традициям  

В основе этих особенностей лежат факторы соответственно функционально-

го, воспроизводственного и поведенческого порядка. 

Трансформация и дальнейшее развитие российской экономики рыноч-

ного этапа сопровождалась изменениями в занятости населения, что позво-

лило выделить этапы эволюции сферы занятости (см. табл. 5). Основной ак-

цент в разделении исторических периодов был сделан на отличия в воспро-

изводственных и поведенческих особенностях. 

Таблица 5 

Этапы формирования сферы занятости в транзитивной экономике 

России 
Этапы Воспроизводственные  

особенности 

Поведенческие  

особенности 

1 2 3 

I этап: 

1991 – 1993 гг. 

-суженный процесс воспроизвод-

ства во многих сферах экономики 

(спад производства), банкротства 

многих предприятий привели к 

множественным сокращениям за-

нятых на предприятиях и росту 

безработицы; 

-нарушения воспроизводственно-

го цикла,  вызывает диспропорции 

в структуре занятого населения 

между секторами экономики, в 

региональном аспекте и т.д. 

- изменение ориентиров эконо-

мической деятельности, в резуль-

тате чего наблюдается структур-

ная регрессия (т.е. с одной сторо-

ны, переток занятых в финансо-

во-кредитную сферу, банки, 

предприятия торговли и общест-

венного питания, с другой -  

осуществлялся отток занятых из 

сферы науки и других отраслей, 

обеспечивающих социально-

экономическое развитие общест-

ва; 

-возникновение миграционных 

процессов  

II этап: 

1993 – 1995 гг. 

- слабость (неразвитость) пред-

принимательства как социального 

института; 

- неэффективность распредели-

тельных отношений и особенно-

-изменение форм активной само-

реализации работников, в резуль-

тате чего индивидуумы стремят-

ся сменить свой статус в качестве 

наемных работников; 
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сти процессов потребления ведут 

к появлению нестандартных форм 

занятости – эксполярные формы, 

вторичная занятость, нерыночное 

производство и т.д. 

- вследствие изменения условий 

применения трудового потенциа-

ла работодатели стремятся ис-

пользовать гибкие формы поли-

тики занятости; 

- изменение модели отношения к 

труду; 

- изменение оценки степени пре-

стижности многих профессий; 

- усиление антиобщественного 

поведение в сфере занятости; 

-нарастание миграционных про-

цессов; 

III этап:  

1996 – 1998 гг. 

- преобладание частного сектора 

над государственным; 

- развитие малого бизнеса; 

- расширение производства экс-

тенсивным способом ведет к рас-

ширению занятости населения без 

ее качественного улучшения; 

- сегментация рынка труда по ка-

честву рабочих мест; 

- монополизация некоторых от-

раслей, рост цен на их товары; 

- возникновение государственных 

и частных институтов по под-

держке незанятого населения 

- проявление вариабельности по-

ведения экономических субъек-

тов, в результате стираются гра-

ницы между формальной и не-

формальной занятостью, занято-

стью и безработицей, расширя-

ются латентные формы занятости 

и безработицы, усиливаются раз-

личные формы скрытой занято-

сти, расширяется теневая доход-

ная деятельность 

IV этап:  

1999 г. – 2010гг. 

- интенсивный способ расшире-

ния производства влечет наем ра-

ботников более качественной ра-

бочей силы, высвобождение не-

пригодной рабочей силы, восста-

новление институтов обучения и 

переобучения кадров 

- активное приспособление к ре-

альным социально-

экономическим условиям обу-

словлено стремлением экономи-

ческих субъектов к устойчивой 

жизненной направленности 

V этап: 

2010- по настоя-

щее время 

-преобладание кризисных ситуа-

ций в экономике; 

-вымывание малого бизнеса; 

-институциональные преобразо-

вания, реформирующие сферу 

производства  

 

-институциональные преобразо-

вания, сокращающие использо-

вание различных форм скрытой 

занятости; 

-усиление миграционных процес-

сов 

Таким образом, содержание категории «занятость населения» в россий-

ской экономике, должно учитывать отличия современного воспроизводст-

венного цикла, общего макроэкономического неравновесия и институцио-

нальные (ментальные) особенности регионов и страны в целом. В целях кон-

кретизации понятия занятости населения целесообразно выделять ее качест-

венный критерий - эффективная занятость населения, которая достигается 
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при ее относительной территориальной однородности использования труда в 

регионах российской экономики. 
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ГЛАВА III. МЕТОДИКА АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ И 

ДИНАМИКИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

3.1. Методика анализа состояния и динамики занятости 

населения на национальном уровне 

С целью решения задачи оценки состояния занятости населения необхо-

димо разработать методику ее комплексного анализа, учитывающую обще-

экономические и внутренние региональные процессы России как динамич-

ной системы. 

Данная методика должна быть построена на основе следующих принци-

пов: 

Во-первых, максимально полный охват показателей, характеризующих 

сферу занятости функционального, воспроизводственного и поведенческого 

порядка; 

Во-вторых, использование методов математической статистики, которые 

позволят получить достоверные результаты оценки сферы занятости; 

В-третьих, необходимо определить, как изменяется влияние факторов 

занятости в процессе динамики рынка труда на занятость населения, что по-

зволит конкретизировать инструментарий государственной политики занято-

сти на различных уровнях власти. 

На наш взгляд, методика должна включать три блока показателей (см. 

табл. 6):  

Первый - автономные показатели занятости: функциональные, воспроиз-

водственные и поведенческие; 

Второй – показатели территориальной равномерности занятости; 

Третий - коэффициенты эластичности результативных показателей заня-

тости населения по факторным показателям. 

Анализ автономных показателей занятости населения позволяет опреде-

лить основные тенденции развития сферы занятости. В рамках функциональ-

ного подхода данная методика помогает оценить конъюнктуру рынка труда: 

состояние предложения рабочей силы (уровень экономической активности 
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населения (П3)); характер спроса на рабочую силу (численность занятого на-

селения (П1) и потребность в работниках, заявленной организациями в орга-

ны государственной службы занятости (П2)); степень неравновесия рынка 

труда (показатель напряженности рынка труда (П4)). 

Кроме этого надо выделить группу факторных функциональных показа-

телей занятости населения: число предприятий и организаций (П5), естест-

венный прирост населения (П6), миграционный прирост населения (П7). 

Воспроизводственный подход позволит определить влияние особенно-

стей воспроизводственного процесса на   занятость населения (доля занято-

сти в секторе малого предпринимательства (П8), уровень экономической не-

активности населения (П9), уровень незарегистрированной безработицы 

(П10) и численность работников, перед которыми организация имеет просро-

ченную задолженность (П11)).  
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Таблица 6 

Методика оценки занятости населения 

Автономные показатели занятости населения
1
 Показатели вариации занято-

сти населения 

Коэффициенты эластичности занятости на-

селения по ее факторным  показателям 

С позиций функционального подхода 

Численность занятого населении:  

П1 = К1, 

где: К1 – численность занятого населения 

В1 – коэффициент вариации 

численности занятого населе-

ния 

 

Потребность в работниках, заявленная организациями: 

П2 = К2, 

где: К2 – число вакансий (требуемых работников), сообщенных организациями в 

органы службы занятости 

В2 – коэффициент вариации 

потребности в работниках, за-

явленной организациями 

 

Уровень экономической активности населения: 

                                                               К1 + К3 

П3=    -----------* 100% , 

                                                                   К4 

где: К3 – численность безработного населения (по методологии МОТ) 

      К4 – общая численность населения 

В3 – коэффициент вариации 

уровня экономической актив-

ности населения 

 

Напряженность рынка труда: 

                                                                        К5 

П4 = ----------- , 

       К2 

где: К5 – численность безработных, зарегистрированных в службе занятости 

В4 – коэффициент вариации 

напряженности рынка труда 

 

Число предприятий и организаций: 

П5 = К6, 

где: К6 – число предприятий и организаций 

В5 – коэффициент вариации 

числа предприятий и организа-

ций 

Е1 – по числу предприятий и организаций 

 

Средняя номинальная заработная плата: 

П6 = К7,  

где: К7 – номинальная начисленная заработная плата  

В6 – коэффициент вариации 

средней номинальной заработ-

ной платы 

Е2 – по средней заработной плате 

 

Миграционный прирост населения:  

П7 = К8, 

где: К8 – численность мигрирующего населения 

В7 – коэффициент вариации 

миграционного прироста насе-

ления 

Е3 – по естественному приросту населения 

                                                 
1
 Выбор автономных показателей занятости и факторных показателей определяется доступностью статистической информации. 
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Продолжение таблицы 6 
Естественный прирост населения: 

П8 = К9, 

где: К9 – естественный прирост населения 

В8 – коэффициент вариации 

естественного прироста насе-

ления 

Е4 – по миграционному приросту населения 

С позиций воспроизводственного подхода 

Доля занятости в секторе малого предпринимательства 

К10 
П9=    -----------* 100%,  

К1 

где: К10 – численность занятых в секторе малого предпринимательства 

В9 – коэффициент вариации 

доли занятости в секторе мало-

го предпринимательства 

Е5 – по доле занятости в секторе малого пред-

принимательства 

  

Уровень незарегистрированной  безработицы: 
К3 -  К5 

П10  =   ------------  * 100% 

П3 

В10 – коэффициент вариации 

уровня незарегистрированной 

безработицы 

Е6 - по уровню незарегистрированной безрабо-

тицы  

 

Уровень экономической неактивности населения: 
П11 = 100 – П3 

В11 – коэффициент вариации 

уровня экономической неак-

тивности  населения 

Е7 – по уровню экономически неактивного на-

селения 

  

Численность работников, перед которыми организация имела просроченную за-

долженность: 

П12 = К11, 

где: К11 – численность работников, перед которыми организация имела просро-

ченную задолженность 

В12 – коэффициент вариации 

численности работников, перед 

которыми организация имела 

просроченную задолженность 

Е8 - по численности работников, перед кото-

рыми организация имела просроченную за-

долженность  

С позиций поведенческого подхода
2
 

Численность работников, участвовавших в забастовках: 

П13 = К12, 

где: К12 – численность работников, участвовавших в забастовках 

В13 – коэффициент вариации 

численности работников, уча-

ствовавших в забастовках 

Е9 – по численности работников, участвовав-

ших в забастовках 

 

Доля незанятых, отчаявшихся найти работу, в общей численности экономически 

неактивного населения: 
К13 

П14  =   ------------  * 100%, 

П11 

где: К13 – численность незанятых, отчаявшихся найти работу 

В14 – коэффициент вариации 

доли незанятых, отчаявшихся 

найти работу, в общей числен-

ности экономически неактив-

ного населения 

Е10 - по доле незанятых, отчаявшихся найти 

работу, в общей численности экономически 

неактивного населения 

                                                 
2
 Используется в анализе только в период трансформационных изменений до 2005гг. 
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Поведенческий подход дает возможность оценить основные особенности 

нестандартного поведения работников на рынке труда посредством следую-

щих показателей: численность работников, участвовавших в забастовках 

(П12), и доля незанятых, отчаявшихся найти работу, в общей численности 

экономически неактивного населения (П13).  

 

3.2. Методика анализа состояния и динамики занятости 

населения на региональном уровне 

Анализ территориальной равномерности занятости населения потребо-

вал нахождение коэффициентов вариации автономных показателей занято-

сти, позволяющих выявить степень неоднородности механизма занятости в 

региональном аспекте. С этой целью необходимо рассчитать следующие ко-

эффициенты вариации: 

В1 – коэффициент вариации численности занятого населения; 

В2 – коэффициент вариации потребности в работниках, заявленной ор-

ганизациями; 

В3 – коэффициент вариации уровня экономической активности населе-

ния; 

В4 – коэффициент вариации напряженности рынка труда; 

В5 – коэффициент вариации числа предприятий и организаций; 

В6 – коэффициент вариации миграционного прироста населения; 

В7 – коэффициент вариации естественного прироста населения; 

В8 – коэффициент вариации доли занятости в секторе малого предпри-

нимательства; 

В9 – коэффициент вариации уровня незарегистрированной безработицы; 

В10 – коэффициент вариации уровня экономической неактивности насе-

ления; 

В11 – коэффициент вариации численности занятого населения; 

В12 – коэффициент вариации численности работников, участвовавших в 

забастовках; 
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В13 – коэффициент вариации доли незанятых, отчаявшихся найти рабо-

ту, в общей численности экономически неактивного населения. 

Комплексная оценка состояния сферы занятости предполагает определе-

ние того, как проявляются теоретические закономерности в экономике Рос-

сии. 

С этой целью целесообразно воспользоваться статистическими метода-

ми, с помощью которых можно установить какие причины формируют заня-

тость населения из рассматриваемой совокупности и каков их конкретный 

вклад. 

Предшествующими этапами для определения коэффициентов эластич-

ности занятости населения по ее факторным показателям явились следующие 

процедуры:   

1) Корреляционный анализ, который позволил выявить наличие корре-

ляционных связей между показателями численности занятого населения и 

соответствующими факторными показателями: функциональными (число 

предприятий и организаций, средняя номинальная начисленная заработная 

плата работающих в экономике, естественный прирост населения и миграци-

онные изменения); воспроизводственными (доля занятости в секторе малого 

предпринимательства, уровень незарегистрированной безработицы,  уровень 

экономически неактивного населения и численность населения, перед кото-

рыми организация имела задолженность) и поведенческими (численность на-

селения, участвовавших в забастовках, и доля незанятых, отчаявшихся найти 

работу, в общей численности экономически неактивного населения). 

В корреляционных связях между изменением факторных и результатив-

ных
3
 признаков нет полного соответствия, а воздействие отдельных факторов 

проявляется в среднем при массовом наблюдении фактических данных. При-

чем сам факторный признак может зависеть от множества обстоятельств. Все 

это говорит о том, что результаты корреляционного анализа имеют значение 

                                                 
3
 Факторные признаки обуславливают изменение других признаков; результативные признаки те, которые 

являются результатом влияния факторов [79, с.  221]. 
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в данной связи, а интерпретация этих результатов требует построения систе-

мы корреляционных связей [79, с. 222]. 

При проведении корреляционного анализа необходимо иметь в виду 

следующие аспекты. 

Корреляционный анализ предполагает выполнение следующих условий. 

Во-первых, соблюдение требования однородности показателей, которые 

подвергаются корреляционному анализу. На практике данное требование оз-

начает определение равномерности автономных показателей занятости насе-

ления. Для количественной оценки однородности показателей используется 

коэффициент вариации признака. При этом исследуемая совокупность еди-

ниц будет однородной в том случае, если коэффициент вариации не превы-

шает 33% для распределений, близких к нормальному [79, с. 129]. 

Во-вторых, одно из требований, обеспечивающих надежность выводов 

корреляционного анализа, является требование достаточного числа наблюде-

ний. Данное требование обусловлено тем, что в реальных условиях влияние 

существенных факторов может быть завуалировано действием случайных 

факторов. Для разрешения данной проблемы, то есть взаимопогашения влия-

ния случайных переменных на результативный показатель, необходимо вы-

ведение средней результативного показателя для массы случаев. 

В-третьих, требование в отношении факторов, вводимых в исследование. 

Включаемые в исследование факторы должны быть независимы друг от дру-

га, поскольку наличие тесной связи между ними свидетельствует о том, что 

они характеризуют одни и те же стороны изучаемого явления, то есть дубли-

руют друг друга. 

Индекс корреляции считается показателем степени близости к опреде-

ленному линейному тренду и может принимать значения в пределах от 0 до 

1. В случае близости к нулю, можно говорить, что между переменными нет 

связи
4
.   

                                                 
4
 Если она существует, то не может быть охарактеризована линейной формой уравнения регрессии. 
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В зависимости от объема выборочной совокупности возникает вопрос об 

оценке существенности линейного коэффициента корреляции. При проверке 

гипотезы об отсутствии связи автор осуществляет с помощью таблицы, со-

ставленной Р. Фишером, которая показывает величину коэффициента корре-

ляции, которая может считаться существенной при данном количестве на-

блюдений.  

2) Непосредственно нахождение коэффициентов эластичности результа-

тивных показателей занятости по ее факторным показателям, которые пока-

зывают, насколько процентов изменится величина результативного признака 

при изменении факторного признака на один процент, при условии наличия 

между ними устойчивой корреляционной зависимости, с целью определения 

степени взаимосвязей между рассматриваемыми показателями.  

При нахождении коэффициентов эластичности нами используется коэф-

фициенты регрессии. Сам коэффициент регрессии показывает, на сколько в 

среднем изменится величина результативного признака, при изменении фак-

торного на единицу. Для определения коэффициентов эластичности резуль-

тативного признака по i-му факторному признаку используется формула: 

                  Хсрi 

Еi = bi * ---------------  (1), 

                  Уср 

где: bi – коэффициент регрессии (для i-го факторного признака); 

       Хсрi – средняя величина i-го факторного признака; 

       Уср – средняя величина результативного признака. 

Таким образом, целесообразно рассчитать следующие коэффициенты 

эластичности: 

Е1 – коэффициент эластичности численности занятого населения по 

числу предприятий и организаций; 

Е2 – коэффициент эластичности численности занятого населения по но-

минальной начисленной заработной плате; 

Е3 – коэффициент эластичности численности занятого населения по ес-

тественному приросту населения; 
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Е4 – коэффициент эластичности численности занятого населения по ми-

грационному приросту населения; 

Е5 – коэффициент эластичности численности занятого населения по до-

ле занятости в секторе малого предпринимательства к общей численности 

занятых в экономике; 

Е6 – коэффициент эластичности численности занятого населения по 

уровню незарегистрированной безработицы; 

Е7 – коэффициент эластичности численности занятого населения по 

уровню экономически неактивного населения; 

Е8 – коэффициент эластичности численности занятого населения по 

численности работников, участвовавших в забастовках; 

Е9 – коэффициент эластичности численности занятого населения по 

численности работников, перед которыми организация имеет просроченную 

задолженность; 

Е10 – коэффициент эластичности численности занятого населения по 

доле незанятых, отчаявшихся найти работу, в общей численности экономи-

чески неактивного населения. 

Однако, поскольку выделяется 5 основных этапов эволюцию сферы за-

нятости населения, небезынтересным остается вопрос какими функциональ-

ными, воспроизводственными и поведенческими особенностями в практиче-

ском плане характеризуются рассматриваемые этапы (то есть какие факторы 

воздействуют на занятость и какова степень влияния каждого фактора на 

анализируемый показатель – численность занятого населения). Однако в ви-

ду отсутствия полных статистических данных до 1995, опускается в исследо-

ваниях анализ некоторых этапов развития сферы занятости, при этом выде-

ляются два этапа: 

I – 1996-2003 гг. (транзитивный этап экономики России); 

II – 2010-2017 гг. 
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В результате будет отражена динамика коэффициентов эластичности за-

нятости населения по факторам занятости функционального, воспроизводст-

венного и поведенческого порядка. 

Данные коэффициенты позволят конкретизировать инструментарий го-

сударственного регулирования занятости населения на общенациональном и 

территориальном уровнях при определении изменения коэффициентов в те-

чение трансформационных преобразований. 

Итак, предложенный комплекс методологических подходов к исследо-

ванию занятости населения в транзитивной экономике, сочетающий обще-

экономический (функциональный) и специфические приемы анализа, обу-

словленные внутренними региональными процессами (воспроизводственный 

и поведенческий), позволил в национальном контексте уточнить природу за-

нятости, обусловленную воспроизводственным циклом; выявить факторы и 

тенденции использования труда в процессе развития рыночной системы; рас-

крыть особенности влияния неформальных институтов (поведенческих сте-

реотипов) на занятость в современных российских условиях.  
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ГЛАВА IV. ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ 

4.1. Общенациональные особенности занятости населения в 

современных российских условиях 

На основе предложенной методики комплексного анализа занятости на-

селения необходимо провести оценку автономных показателей занятости и 

расчеты коэффициентов эластичности занятости населения по факторным 

показателям функционального, воспроизводственного и поведенческого по-

рядка на национальном и региональном уровнях. 

Транзитивный этап экономики России 

Автономные показатели занятости на общенациональном уровне (см. 

прил. 2 - 4) показывают, что в целом, ситуация в данной сфере в Российской 

Федерации имела принципиальное отличие до 1998 года и после него. С 1993 

года до 1999 наблюдалась тенденция ухудшения абсолютно всех показателей 

занятости населения. Эти факты вполне объективны в условиях глубокого 

социально-экономического кризиса, вполне закономерно наблюдается ухуд-

шение показателей, характеризующих сферу занятости населения. Однако, 

начиная с 1999 года, национальный рынок труда характеризуется относи-

тельно динамичным развитием, т.е. намечается тенденция роста показателей, 

характеризующих конъюнктуру рынка труда. За период с 1999г. по 2003 г. 

уровень занятости увеличился с 89,09 % до 91,38 %; потребность в работни-

ках возросла на     36,00 %; уровень экономической активности поднялся с 

60,10 % до 65,00 %; а напряженность снизилась с 6,6 чел. до 2,3 чел. на одну 

вакансию. Кроме того, в Российской Федерации в сфере занятости в целом 

постепенно складывается ситуация, при которой воспроизводственные и по-

веденческие факторы, стимулируют динамичное ее развитие: 

- рост уровня занятости в секторе малого предпринимательства с 9,73 % 

(1998г.) до 11,32 % (2003г.); 

- снижение уровня экономической неактивности населения с 38,90 % в 

1998г. до 35,00 % в 2003г.; 
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- уменьшение уровня незарегистрированной безработицы с 10,30 % в 

1998г. до 6,30 % в 2003г.; 

- сокращение численности работников, перед которыми организация 

имела просроченную задолженность на 52,83 % с 2000г. до 2003г.; 

- снижение численности работников, участвовавших в забастовках с  

0,37 % до 0,009 % в 1999г. и 2003г. соответственно; 

- уменьшение доли незанятых, отчаявшихся найти работу, в общей чис-

ленности экономически неактивного населения с 5,30 % в 1999г. до 3,40 % в 

2002г. 

Теоретический анализ сферы занятости населения в экономике транзи-

тивного типа позволил предложить целый комплекс факторов, влияющих на 

занятость населения. Однако с практической точки зрения необходимо выяс-

нение того, насколько тесные связи существуют между численностью заня-

того населения и факторами занятости на национальном уровне.  

Согласно предложенной автором методике, необходимо проведение 

корреляционного анализа, который позволит выявить наличие взаимосвязей 

между рассматриваемыми показателями. 

Как было отмечено выше, проведение корреляционного анализа предпо-

лагает соблюдение ряда условий.  

Во-первых, однородность статистических показателей, подвергаемых 

корреляционному анализу. Нахождение коэффициентов вариации (см. табл. 

10, рис. 5 - 7) показало, что по большинству показателей совокупность ре-

гионов является однородной. 

Во-вторых, надежность корреляционного анализа подтверждается коли-

чеством наблюдений. Так, нами осуществлялось сплошное наблюдение, по-

скольку анализу подвергались 79 регионов РФ. Для данного количества на-

блюдений степень вероятности корреляционной связи при коэффициенте 

корреляции равном 0,21 – 95%, при 0,28 и выше – 99% [78, с. 239]. 

Рассмотрим, каким образом проявляется корреляционная связь на на-

циональном уровне. 
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Среди десяти рассматриваемых показателей наиболее устойчивая поло-

жительная связь обнаружена между численности занятого населения и чис-

лом предприятий и организаций, а также долей занятых в секторе малого 

предпринимательства. Это свидетельствует о том, что на протяжении всего 

рассматриваемого периода снижение или увеличение числа предприятий и 

организаций, а также увеличение доли занятых в секторе малого предприни-

мательства привело к соответствующему снижению или увеличению числен-

ности занятого населения.  Несколько иной характер взаимосвязи наблюда-

ется между долей незанятых, отчаявшихся найти работу, в общей численно-

сти экономически неактивного населения и численностью занятого населе-

ния. Между рассматриваемыми показателями также обнаружена тесная ус-

тойчивая связь, которая имеет отрицательный знак, то есть снижение (увели-

чение) доли незанятых, отчаявшихся найти работу, в общей численности 

экономически неактивного населения влияет на рост (уменьшение) числен-

ности занятого населения. Между численностью занятого населения и ос-

тальными показателями связей либо не обнаружено, либо они являются дос-

таточно неустойчивыми.  

Следующий этап, связанный с нахождением коэффициентов эластично-

сти, позволяет определить степень чувствительности численности занятого 

населения к тем показателям, с которыми обнаружена тесная устойчивая 

взаимосвязь.  

Рассчитанные автором коэффициенты эластичности результативных по-

казателей занятости по факторным показателям в национальном аспекте, 

представленные в таблице 7, позволяют утверждать, что в целом в России 

наблюдается низкая чувствительность численности занятого населения к по-

казателям как функционального, так воспроизводственного и поведенческого 

порядка.   

Причем в период после 1998г. наблюдается ослабление влияния воспро-

изводственных и поведенческих факторов – снижается чувствительность 

численности занятого населения к доли населения в секторе малого предпри-
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нимательства (коэффициент Е5 до 1998г. и после него равен соответственно 

0,39 и 0,17), а также к доле незанятых, отчаявшихся найти работу, в общей 

численности экономически активного населения (Е10 до 1998г. и    после него 

равен -0,17 и    -0,04).  

Таблица 7 

Эластичность показателей занятости по факторным показателям
5
  

  Е1 Е3 Е4 Е5 Е7 Е8 Е9 Е10 

1996-1998 РФ -0,16 0 0 0,39 0 0 0 -0,17 

1999-2003 0,09 0 0 0,17 0 0 0 -0,04 

1996-1998 ЦФО 0 0,29 0,28 -0,48 -0,37 0 0 0 

1999-2003 0 0,2 -0,01 0,06 -0,48 0 0 0 

1996-1998 СЗФО -0,17 0 0 0 -0,47 0 - 0 

1999-2003 0,07 0 0 0 -0,35 0 -0,02
6
 0 

1996-1998 ЮФО 0 0 0 0 -0,58 0,003 - 0 

1999-2003 0 0 0 0 1,12 -0,01 -0,08 0 

1996-1998 ПФО -0,27 0,29 0,06 0 -0,56 0 0 -0,05 

1999-2003 0,08 0,15 -0,01 0 0,27 0 0 -0,04 

1996-1998 УрФО 0 0,07 -0,013 0 0 0 - 0 

1999-2003 0 -0,11 -0,01 0 0 0 -0,05 0 

1996-1998 СФО -0,34 0 0 0 -0,67 0 0 -0,06 

1999-2003 0,07 0 0 0 0,05 0 0 -0,03 

1996-1998 ДвФО -0,56 0 0 0 -0,43 0 0 -0,076 

1999-2003 0,17 0 0 0 0,22 0 0 -0,08 

Весьма своеобразно воздействие функциональных факторов на занятость 

населения, в частности числа предприятий и организаций. Коэффициент эла-

стичности Е1 до 1998г и после него равен -0,16 и 0,09, что означает следую-

щее: если до 1998 г. увеличение числа предприятий на 1,00 % снижало чис-

ленность занятого населения на 0,16%, то после 1998г. в этом же случае на-

блюдался рост занятости на 0,09%. 

Посттранзитивный этап экономики России 

Оценивая показатели занятости в период с 2010 по 2017гг. можно отме-

тить, что в целом отсутствует единая тенденция роста и спада в сфере заня-

тости и можно наблюдать некоторые процессы стабилизации. Так уровень 

занятости с 2010 по 2017 гг. увеличился с 62,2% до 65,5% (причем важно от-

                                                 
5
 Рассчитано по [164; 165, с.175-176]. 

6
 Отсутствуют данные для нахождения коэффициентов эластичности  до 1998г. 
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метить, что данный показатель значительно ниже, чем в период трансформа-

ции экономики). Оценим воспроизводственные показатели занятости: 

- уровень экономической активности
7
 возрос в среднем на 1,5 процент-

ных пункта с 67,7% до 69,1%; 

- уровень безработицы снизился более, чем на 2 процентных пункта с 

7,3% до 5,2%; 

- напряженность на рынке труда снизилась с 1,8 человека на 1 свобод-

ную вакансию до 0,6 человека на вакансию; 

-численность работников, участвующих в забастовках снизилась с 0,2 

тыс. человек (в 2013г.) до 0,1 тыс. человек (в 2017г.). 

В целом по России наблюдается очень плавная позитивная динамика с 

некоторыми колебаниями по отдельным годам (очевидно связанная с кри-

зисными процессами в мировой и российской экономике). 

Рассмотрим, каким образом проявляется корреляционная связь на на-

циональном уровне на данном этапе развития экономики (см. табл. 8). 

На данном этапе развития экономики на национальном уровне достаточ-

но тесная положительная связь проявлялась между показателями занятости 

населения и среднемесячной номинальной заработной платой и также уров-

нем экономической активности населения.  Это говорит о том, что при росте 

среднемесячной номинальной заработной платы отмечался рост занятости 

населения. Приросте экономической активности населения также наблюдал-

ся рост занятости населения. При этом можно отметить отрицательную связь 

между показателями занятости населения и миграционным приростом (то 

есть исследование показало, что миграционный прирост населения вызывал 

снижение занятости населения). 

 

 

 

 

                                                 
7
 Нами рассматривается обратный показатель уровня экономической неактивности с дополнительной интер-

претацией полученных данных 
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Таблица 8 

Коэффициенты корреляции между численностью занятого 

населения и факторными показателями занятости (на 

посттранзитивном этапе развития экономики) 

 Номин. 

ср.мес.зар. 

плата 

Ест. при-

рост на-

селения 

Миграц. 

прирост 

населения 

Ур. 

ЭАН 

Ур. не-

зарег. 

безраб. 

Напря- 

женность  

на РТ 

Участие 

в за-

баст. 

РФ 
0,78 0,25 -0,78 0,78 -0,43 -0,37 0,04 

ЦФО 
0,73 0,56 -0,67 0,73 -0,34 -0,30 0 

СЗФО 
0,53 0,49 -0,61 0,53 -0,17 0,08 -0,07 

ЮФО 
0,89 0,05 0,36 0,89 -0,42 0,01 0,42 

СКФО 
0,43 -0,79 -0,04 0,43 -0,78 -0,75 

Не проводи-
лись исслед. 

ПФО 
-0,09 0,10 0,29 -0,09 0,52 0,45 0,04 

УФО 
0,29 -0,25 -0,14 0,29 -0,35 -0,05 0 

СФО 
-0,48 0,58 -0,56 -0,48 -0,04 0,36 -0,97 

ДвФО 
-0,77 -0,26 -0,35 -0,77 0,74 0,42 0 

 

Таким образом, мы наблюдаем корреляционную связь только с функ-

циональными и воспроизводственными показателями. На посттранзитивном 

этапе влияние поведенческого показателя на национальном уровне малосу-

щественно. 

Нахождение коэффициентов эластичности на данном этапе позволяет 

определить степень чувствительности численности занятого населения к тем 

показателям, с которыми обнаружена тесная устойчивая взаимосвязь (см. 

табл.9).  

Из всех показателей, с которыми установлена тесная связь между заня-

тостью населения и факторными показателями на национальном уровне, 

можно отметить высокую чувствительность численности занятого населения 

только к воспроизводственному показателю - уровню экономической актив-

ности (Е2 = 3,12). Итак, можно сделать вывод, что рост уровня экономической 

активности на 1% приводит к росту численности занятого населения более, 
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чем на 3%. Чувствительность численности занятого населения к функцио-

нальному показателю (среднемесячная номинальная заработная плата) доста-

точно низкая (Е2 = 0,13). Также достаточно низкая чувствительность числен-

ности занятого населения к воспроизводственному показателю -  коэффици-

ент миграционного прироста населения (Е4 = -0,19) 

Таблица 9 

Эластичность показателей занятости по факторным показателям
8
 

 E2  E3  Е4  Е7  Е6  

РФ 
0,13 - -0,19 3,12 - 

ЦФО 
0,26 - -0,29 2,94 - 

СЗФО 
- - -0,06 - - 

ЮФО 
0,4 - - 6,97 - 

СКФО 
- -0,66 - - -2,29 

ПФО 
- - - - - 

УФО 
- - - - - 

СФО 
- - - - - 

ДвФО 
-0,07 - - -1,24 7,4 

 

Тем не менее на посттранзитивном этапе развития экономики влияние 

функциональных и воспроизводственных показателей на занятость населения 

более существенно, чем на транзитивном этапе развития экономики, когда на 

занятость населения влияние функциональных показателей ограничено, а в 

большей степени отмечается воздействие воспроизводственных и поведенче-

ских факторных показателей занятости населения. 

 

4.2. Территориальные особенности занятости населения в 

современных российских условиях 

Региональный уровень 

                                                 
8
 Рассчитано по  [217] 
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Изучение специфики занятости населения в российской экономике 

предполагает, в первую очередь, выявление общих закономерностей, прояв-

ляющихся в сфере трудовых отношений. Проведенный анализ показал, како-

вы особенности занятости населения, формирующиеся под воздействием 

общенациональных особенностей страны. Региональная специфика проявле-

ния особенностей занятости населения обусловлена различием экономиче-

ских процессов, воздействующих на состояние регионов.  

Таблица 10 

Региональные особенности экономического развития 

Региональные особен-

ности, определяющие 

общеэкономические 

закономерности заня-

тости населения 

Региональные особен-

ности, определяющие 

воспроизводственную 

специфику занятости 

населения 

Региональные особен-

ности, определяющие 

поведенческую специ-

фику занятости насе-

ления 

1 2 3 

1. Средний по региону 

уровень заработной пла-

ты 

1.Природно-

экологические условия 

1.Природно-

климатические условия 

жизни населения 

2.Специфика демогра-

фических процессов, т.е. 

характеристика рабочей 

силы (половозрастная 

структура, профессио-

нально-

квалификационный со-

став, степень мобильно-

сти населения, уровень 

жизни, обеспеченность 

жильем, националь-

ность, вероисповедание) 

2.Уровень экономиче-

ского развития региона 

(основные производст-

венные фонды, их тех-

нологическое и возрас-

тное состояние, НТП, 

уровень производитель-

ности труда) 

2.Специфика экономи-

ческого поведения насе-

ления в реальном секто-

ре (предельная склон-

ность к потреблению, 

сбережению и покупке 

товаров, произведенных 

за пределами региона): 

 восприятие населени-

ем региона происхо-

дящих в экономике 

перемен; 

 формирование ожида-

ний по поводу роста 

цен и будущих дохо-

дов 
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Продолжение таблицы 10 

1 2 3 

3.Развитие предприни-

мательства 

3.Природно-ресурсные 

особенности развития 

региона (определяют 

специализацию региона) 

3.Уровень бюджетного 

перераспределения фи-

нансовых потоков и до-

ходов (минимальная за-

работная плата, пособия 

по безработице) 

4.Уровень экономиче-

ского развития региона 

(основные производст-

венные фонды, их тех-

нологическое и возрас-

тное состояние, НТП, 

уровень производитель-

ности труда) 

4.Специфика системы 

производственных от-

ношений: 

- темпы приватизации; 

- степень администра-

тивного вмешательства 

в экономическую дея-

тельность (регулирова-

ние монополий, регла-

ментация предпринима-

тельской деятельности); 

-степень включения в 

международное разде-

ление труда 

4.Экономическое пове-

дение населения в де-

нежном секторе: 

 степень предпочтения 

наличных денег; 

 уровень спроса на ли-

квидность в общем 

портфеле активов 

 5.Географическое поло-

жение региона по отно-

шению к национальной 

экономике страны и с 

точки зрения близости к 

мировым рынкам 

5. Исторические, куль-

турные, национальные 

особенности 

 6.Развитие предприни-

мательства 

 

 7.Степень специализа-

ции производства 

 

 8.Научно-технический 

потенциал 

 

 9.Отраслевая структура 

региональной экономи-

ки 

 

 10.Уровень комплексно-

сти развития террито-

рии, определяющий 

степень сложности тер-

риториально-

производственных свя-

зей 
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Продолжение таблицы 10 

1 2 3 

 11.Особенности разви-

тия инфраструктуры ре-

гиона (комплекс вспо-

могательных отраслей, 

обеспечивающий беспе-

ребойное функциониро-

вание социально-

экономической сферы 

региона  

 

 12.Уровень бюджетного 

перераспределения фи-

нансовых потоков и до-

ходов населения 

 

 13.Экономическое по-

ведение фирм в денеж-

ном секторе: 

- степень предпочтения 

наличных денег; 

-уровень спроса на лик-

видность в общем порт-

феле активов 

 

 14.Уровень инвестици-

онной активности фирм 

 

Экономисты называют множество факторов, определяющих региональ-

ные особенности протекания экономических процессов [25, с. 63]. Однако, 

согласно предложенному автором алгоритму оценки занятости населения 

(табл. 6), необходимо использовать следующую классификацию региональ-

ных особенностей протекания социально-экономических процессов (см. табл. 

10).  

Специфика занятости населения определяется общеэкономическими 

факторами, а также факторами воспроизводственного и поведенческого по-

рядка. Территориальные различия в особенностях воздействия функциональ-

ных, воспроизводственных и поведенческих факторов определяют регио-

нальные особенности экономических процессов и явлений. 

С этой точки зрения, автор классифицирует региональные особенности 

экономических процессов и явлений, придерживаясь введенного им функ-

ционально-воспроизводственно-поведенческого подхода, выделяя, таким об-
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разом, региональные особенности, характеризующие общеэкономические за-

кономерности занятости населения, региональные особенности, детермини-

рующие воспроизводственные особенности занятости населения и регио-

нальные особенности, определяющие поведенческие особенности занятости. 

К первому блоку региональных особенностей отнесем те, которые воз-

действуют на региональную составляющую общеэкономических особенно-

стей занятости, то есть на конъюнктуру рынка труда. К их числу относятся: 

1. Средний по региону уровень заработной платы; 

2.Специфика демографических процессов, то есть: 

 - характеристика рабочей силы с точки зрения половозрастной структуры, 

профессионально-квалификационного состава;  

 - степень мобильности населения;  

 - уровень жизни; 

 - обеспеченность жильем; 

3.Развитие предпринимательства; 

4.Уровень экономического развития региона: 

 - основные производственные фонды, их технологическое и возрастное со-

стояние; 

 - уровень научно-технического прогресса; 

 - уровень производительности труда; 

В соответствии с данными параметрами можно дать следующую харак-

теристику особенностей регионов
9
. Экономика Северо-Западного, Южного, 

Приволжского и Сибирского округов растет более низкими темпами, чем 

экономика России в целом (в этих регионах показатель ВРП на душу населе-

ния ниже общероссийского уровня (см. прил. 9). 

Потребительские денежные доходы ниже общероссийских в Южном, 

Приволжском и Сибирском федеральных округах, в то время как уровень 

инфляции по индексу потребительских цен превысил российский показатель 
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 Характеристика особенностей регионов по [84; 123; 164; 218]. 
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в Северо-Западном, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федераль-

ных округах (см. прил.  9). 

Ситуация в Центральном федеральном округе по всем социально-

экономическим показателям лучше, чем во всех других округах России, что 

свидетельствует о высоком уровне жизни населения. Самым неблагополуч-

ным в социально-экономическом плане признан Южный федеральный округ 

(начиная с 2010 г. – Северо-Кавказский федеральный округ). По результатам 

оценки уровня социально-экономического развития регионов России в пери-

од трансформационных изменений, проведенной Министерством экономики 

РФ, из пяти групп классификации в первой (для субъектов с относительно 

высоким и выше среднего уровнем развития) не оказалось ни одного региона 

Южного федерального округа. Во вторую группу (со средним уровнем раз-

вития) вошли лишь три региона (Ростовская и Волгоградская область, а так-

же Краснодарский край). В третью группу регионов (с уровнем развития ни-

же среднего) вошли еще три региона (Астраханская область, Ставропольский 

край и Республика Калмыкия). Остальные десять регионов входят в группы с 

низким и крайне низким уровнем развития. 

Демографическая составляющая региональных особенностей не имеет 

яркой выраженности. Например, региональных отличий в соотношении 

уровней экономической активности между мужчинами и женщинами не на-

блюдается [174]. Отсутствуют также значимые различия и в составе населе-

ния по возрастным группам [174]. В национальном составе по всем округам 

России преобладают русские, однако на территории каждого региона прожи-

вают лица различных национальностей и народностей, причем Южный феде-

ральный округ является одним из самых многонациональных и многокон-

фессинальных регионов России и мира. Здесь проживают представители бо-

лее 100 народностей, исповедующих все мировые религии
10

.  

Из семи федеральных округов до 2010 г. РФ Южный федеральный округ 

являлся наиболее проблемным как в политическом, так и в социально-
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 Данные особенности актуальны до выделения Северо-Кавказского округа 
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экономическом положении. Это вызвано незавершенностью полномасштаб-

ного урегулирования ситуации в Чеченской Республике. Сохраняется поли-

тический и религиозный экстремизм в Карачаево-Черкесской Республике, 

Республике Дагестан. На территории округа наблюдалось около семидесяти 

локальных очагов межэтнической напряженности. 

Кроме того, Южный федеральный округ играл важную роль в миграци-

онном поле страны, являясь одновременно центром притяжения мигрантов 

из других стран и других частей России, а также одним из основных регио-

нов оттока мигрантов. Однако, несмотря на широкие масштабы миграции, 

она практически не выходит за пределы Южного федерального округа. В це-

лом, наиболее значимый миграционный приток наблюдается в трех регионах 

России и ранее и в настоящее время – Центральный, Южный и Приволжский 

федеральный округ. 

Экономика России характеризуется различными территориальными раз-

личиями в развитии производственных отношений. И, если на конец транзи-

тивного нами периода наблюдается выравнивание показателей удельного ве-

са предприятий негосударственной формы собственности,  то на начало дан-

ного периода – в 1996 г. различные регионы отличаются по показателю 

удельного веса предприятий негосударственной формы собственности: наи-

больший удельный вес таких предприятий находится в Северо-Западном фе-

деральном округе, а наименьший – в Дальневосточном федеральном округе. 

Данные различия обусловлены, в первую очередь, существенными различия-

ми итогов приватизации по территории страны. Указанные процессы, в том 

числе, влияют на развитие малого бизнеса. В 1997 г. в Центральном феде-

ральном округе находилось 33,70 % всех малых предприятий, в Дальнево-

сточном федеральном округе – 4,10 %. В 2003 г. данное соотношение изме-

нилось: в Центральном федеральном округе находится уже   36,20 % пред-

приятий малого бизнеса, в Дальневосточном федеральном округе – 3,70 %. 

Начиная с 19 января 2010 года из состава Южного федерального округа 

выделился Северо-Кавказский федеральный округ, который кардинально из-
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меняет экономическую характеристику Южного федерального округа.  Ана-

лизируя состояние Северо-Кавказского округа можно отметить слабое разви-

тие реального сектора (основной вклад в валовой региональный продукт вно-

сит государственный сектор (55%). Безработица в этом округе крайне высо-

кая (варьируется от 8% до 55%). Экономисты отмечают крайне низкую про-

изводительность труда в большинстве отраслей экономики.  Все субъекты 

России, входящие в состав Северо-Кавказского федерального округа имеют 

низкие показатели качества жизни населения. Бюджеты большинства регио-

нов данного округа являются дотационными
11

[217]. 

На фоне выделения из Южного округа Северо-Кавказского можно отме-

тить достаточно позитивные изменения в экономике Южного федерального 

округа: это рост внутрирегионального спроса на товары отечественного про-

изводства и импорт, снижение влияния экспортного спроса на общерегио-

нальную динамику, а с 2012 гг. Южный федеральный округ постоянно уве-

личивает свою долю в валовой добавленной стоимости России. 

Второй блок включает особенности, воздействующие на региональную 

составляющую воспроизводственных особенностей занятости населения, к 

числу которых относятся: 

1.Природно-экологические условия; 

2.Уровень экономического развития региона (основные производственные 

фонды, их технологическое и возрастное состояние, уровень научно-

технического прогресса, уровень производительности труда); 

3.Природно-ресурсные особенности развития региона (определяют специа-

лизацию региона); 

4.Специфика системы производственных отношений: 

- темпы приватизации; 

- степень административного вмешательства в экономическую деятельность 

(регулирование монополий, регламентация предпринимательской деятельно-

сти); 
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- степень включения в международное разделение труда; 

5.Географическое положение региона по отношению к национальной эконо-

мике страны и с точки зрения близости к мировым рынкам; 

6.Развитие предпринимательства; 

7.Степень специализации производства; 

8.Научно-технический потенциал; 

9.Отраслевая структура региональной экономики; 

10.Уровень комплексности развития территории, определяющий степень 

сложности территориально-производственных связей; 

11.Особенности развития инфраструктуры региона (комплекс вспомогатель-

ных отраслей, обеспечивающий бесперебойное функционирование социаль-

но-экономической сферы региона; 

12.Уровень бюджетного перераспределения финансовых потоков и доходов 

населения; 

13.Экономическое поведение фирм в денежном секторе: 

- степень предпочтения наличных денег; 

- уровень спроса на ликвидность в общем портфеле активов; 

14.Уровень инвестиционной активности фирм. 

В зависимости от данных параметров экономика России характеризуется 

следующими региональными различиями.  

С точки зрения природно-климатических условий и географического 

расположения регионов, необходимо отметить, что, обладая большой протя-

женностью с Севера на Юг и с Запада на Восток, Россия включает регионы, 

значительно отличающиеся по климатическим условиям, включая террито-

рии вечной мерзлоты и регионы с жарким тропическим климатом. Это влия-

ет, во-первых, на значительные различия в урожайности сельскохозяйствен-

ных культур, во-вторых, - на различия в ресурсно-сырьевом потенциале. На-

пример, ресурсно-сырьевая база Северо-Западного федерального округа не 

относится к числу наиболее богатых в России, тем не менее, в округе сосре-

доточена добыча почти всего российского объема апатитов (72,00 %) и тита-
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на (77,00 % общероссийских запасов). Добыча топливных ресурсов также иг-

рает важную роль в экономике региона, хотя и составляет лишь 4,00 % от 

общероссийского объема по нефти и 7,00 % - по углю. В том числе в Северо-

Западном федеральном округе расположены запасы алмазов (19,00 % от об-

щероссийских), месторождения редких металлов: золота, барита, урана. Вме-

сте с тем, важную роль в экономике Северо-Западного федерального округа 

играет металлургический комплекс, состоящий на 75,00 % из предприятий 

черной металлургии и на 25,00 % из предприятий цветной металлургии. К 

отраслям специализации Северо-Западного федерального округа относятся 

также лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышлен-

ность – именно обширные лесные комплексы обусловили развитие этих от-

раслей. В том числе в округе развита рыбная промышленность. 

В целом, основной производственный потенциал Северо-Западного фе-

дерального округа приходится на г. Санкт-Петербург и Ленинградскую об-

ласть. Кроме этого на Северо-Западный федеральный округ приходится зна-

чительная часть российского экспорта деловой древесины, целлюлозы, бума-

ги, угля, проката черных металлов. Также из округа вывозится продукция 

машиностроения и приборостроения. 

Приволжский федеральный округ в сырьевом отношении имеет доста-

точно четко выраженную нефтяную специализацию: уровень добычи нефти 

составляет 25,00 % от общероссийского объема, однако выработка нефтега-

зовых ресурсов идет более высокими темпами, чем в других регионах. Кроме 

того, в регионе сосредоточена добыча цинка (54,00 % от общероссийского 

объема), меди (19,00 % от общероссийского объема), серебра (35,00 % от 

общероссийского объема), золота (8,00 % от общероссийского объема). В ок-

руге расположены большие запасы разнообразного сырья для производства 

строительных материалов. В целом, в Приволжском федеральном округе 

наиболее высокие объемы промышленного производства в России среди фе-

деральных округов. В структуре промышленного производства лидируют та-

кие отрасли как машиностроение, топливно-энергетический комплекс, хоро-
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шо развита химическая и легкая промышленности. Важную роль в россий-

ском масштабе играет электроэнергетика Приволжского федерального окру-

га. Доля сельскохозяйственной продукции, производимой в Приволжском 

федеральном округе, составляет чуть более 25,00 % от общероссийского объ-

ема сельскохозяйственного производства в России. 

С точки зрения экономических показателей Центральный федеральный 

округ находится на первом месте по России. Данный округ находится в цен-

тре европейской части России и отличается высоким уровнем урбанизации: 

более 70,00 % населения округа проживают в сорока крупных городах. Цен-

тральный федеральный округ богат природными ресурсами, в том числе же-

лезной рудой. Кроме того, в округе сосредоточены хорошие запасы мела, из-

вестняка, глин, торфа. Вместе с тем, промышленностью Центрального феде-

рального округа производится около 25,00 % продукции от общего объема 

промышленного производства России. Однако округ развит неравномерно, и 

экономическая специализация в Центральном федеральном округе варьиру-

ется: в южной его части высоко развиты горнорудная, металлургическая, 

пищевая промышленность, отрасли машиностроения и химия, а также сель-

скохозяйственное производство; а в северной и центральной части Централь-

ного федерального округа – многоотраслевое машиностроение, металлообра-

ботка, химическая промышленность. 

В целом, ведущее место в экономике округа принадлежит г. Москве и 

Московской области, которые предоставляют более 80,00 % поступлений в 

федеральный бюджет. 

Исторически Урал для России – это, безусловно, локомотив индустри-

ально-промышленного развития. Уральский федеральный округ является од-

ним из самых богатых минерально-сырьевых регионов РФ, где сосредоточе-

но 66,70 отечественных запасов нефти и 77,80 % запасов газа. Округ распо-

лагает запасами железных, титано-магнитовых и медных руд, цветных, бла-

городных и редких металлов и прочее. Здесь сосредоточены крупные лесо-

сырьевые ресурсы (около 10,00 % от общероссийских запасов). В экономике 
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России Уральский федеральный округ представлен, прежде всего, топливно-

энергетическим комплексом и индустриальной промышленностью. Корме 

этого, Уральский федеральный округ отличается опережающей в сравнении с 

общероссийской динамикой развития малого бизнеса. 

В территориальной структуре Сибирского федерального округа выделя-

ют две части: Западная Сибирская и Восточная Сибирская, имеющие суще-

ственные природные, демографические, социально-экономические различия. 

Сибирский федеральный округ отличается высокой долей урбанизации – 

85,30 %. Основой хозяйственного комплекса региона является его природно-

ресурсный потенциал, в том числе, запасы каменных и бурых углей, нефти, 

газа, гидроэнергии, древесины, хвойных пород. Также и топливно-

энергетические ресурсы Сибирского федерального округа огромны: запасы 

угля составляют 80,00 % от общероссийских, меди – 69,00 %, угля – 67,00 %, 

золота – 40,00 %. Промышленная специализация Сибирского федерального 

округа связана с его природным потенциалом. Ведущие отрасли – угольная 

промышленность, гидроэнергетика, цветная и черная металлургия, лесная 

промышленность, пушной промысел; к дополняющим отраслям относятся: 

химическая промышленность, производство стройматериалов, легкая про-

мышленность. Общероссийское значение в округе имеет черная металлургия; 

предприятия Сибирского федерального округа являются монополистами, на-

пример, в производстве железнодорожных рельсов. Межрайонное значение 

имеет лесопромышленный комплекс Сибири, в том числе, лесозаготовка, де-

ревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесохимия. 

Южный федеральный округ является благоприятным по географическо-

му положению, имея выходы к трем морям (Азовскому, Черному и Каспий-

скому), 15 портов, также на его территории протекают две крупнейшие реки 

России – Дон и Волга, включенные в единую гидросистему. Природно-

ресурсный потенциал и выгодное положение предопределили основные от-

расли специализации Южного федерального округа: транспортный, топлив-

но-энергетический, агропромышленный, туристическо-рекреационный ком-
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плексы; отдельные отрасли промышленности, в том числе, пищевая, маши-

ностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая. 

В Южном федеральном округе имеются почти все виды энергетических 

и сырьевых ресурсов, кроме этого, здесь проходят важнейшие транспортные 

магистрали и торговые пути. Южный федеральный округ является основным 

российским центром сельскохозяйственного производства и занимает страте-

гически важное положение в системе транспортировки нефти в Европу. Од-

нако из всех регионов России именно Южный федеральный округ до 2010 г. 

обладал
12

 наиболее слабым потенциалом в области внешней торговли, это 

обусловлено, в первую очередь, тем, что ряд республик (Республика Адыгея, 

Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Се-

верная Осетия – Алания) обладают слабым экспортным потенциалом. После 

«избавления» от депрессивных регионов многие негативные процессы были 

нивелированы. На внешних товарных рынках наиболее сильные позиции 

предприятий округа отмечаются по продукции агропромышленного ком-

плекса [Экономика Южного федерального округа. Newsruss.ru]. При этом вся 

негативная динамика Южного округа переместилась в Северо-Кавказский 

федеральный округ и продолжает сохранятся до сих пор. 

Географическое положение и климатические условия Дальневосточного 

федерального округа имеют следующую специфику: территория охватывает 

пять ландшафтных географических зон – арктических пустынь, тундры, ле-

сотундры, лесную и степную. Важнейшими предпосылками развития хозяй-

ства округа является, во-первых, его обеспеченность многими видами при-

родных ресурсов (руды цветных и редких металлов, уголь, алмазы, лес, гид-

роресурсы, биоресурсы океана), а, во-вторых, - выгодное транспортно-

географическое положение, связанное с прямым выходом в Азиатско-

Тихоокеанский регион. Дальневосточный федеральный округ богат разнооб-

разными видами минерально-сырьевых ресурсов, запасами железной руды. 

Район занимает ведущее место в запасе олова, также богат месторождениями 

                                                 
12

 До выделения Северо-Кавказского федерального округа 
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вольфрама, титана, магния. Открытым способом ведется разработка алмаз-

ных месторождений. 

Дальний Восток имеет большую речную сеть: самые крупные реки – Ле-

на и Амур с множеством притоков, используемые как транспортные пути, 

кроме того, они богаты гидроресурсами. К ведущим отраслям Дальневосточ-

ного федерального округа относится рыбная промышленность. Отраслями 

рыночной специализации являются лесная, целлюлозно-бумажная и дерево-

обрабатывающая промышленность. Важную роль в экономике региона игра-

ют обширные лесные массивы: помимо экспортного леса промысловое зна-

чение имеют ценные пушные звери. Машиностроительный комплекс региона 

имеет разнообразную инфраструктуру, но в большей степени представлен 

судоремонтом и выпуском энергетического оборудования. Однако по объе-

мам сельскохозяйственной продукции Дальневосточный федеральный округ 

занимает последнее место. Вследствие сурового климата Дальневосточный 

федеральный округ вынужден импортировать многие продукты питания. 

Среди наиболее значимых показателей развития региона, определяющих 

его социально-экономическое положение, является уровень инвестиционного 

потенциала. По объему инвестиций первое место занимает Центральный фе-

деральный округ, последнее – Дальневосточный федеральный округ. В це-

лом, только три округа (Центральный, Приволжский и Уральский) превы-

шают по данному показателю среднее российское значение (прил. 9). 

Третий блок включает региональные особенности, определяющие пове-

денческую специфику занятости населения. К этим особенностям относятся: 

1.Природно-климатические условия жизни населения; 

2.Специфика экономического поведения населения в реальном секторе (пре-

дельная склонность к потреблению, сбережению и покупке товаров, произве-

денных за пределами региона): 

 восприятие населением региона происходящих в экономике перемен; 

 формирование ожиданий по поводу роста цен и будущих доходов; 
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3.Уровень бюджетного перераспределения финансовых потоков и доходов 

(минимальная заработная плата, пособия по безработице); 

4.Экономическое поведение населения в денежном секторе: 

 степень предпочтения наличных денег; 

- уровень спроса на ликвидность в общем портфеле активов; 

5. Исторические, культурные, национальные особенности 

Экономическое поведение населения в реальном и денежном секторах 

также отличается высокой степенью дифференциации по территории страны. 

Максимальное значение размеров расходов В на покупку товаров и услуг в 

процентах от общего объема денежных доходов в транзитивный период на-

блюдался в Южном федеральном округе (74,80 %), по абсолютному значе-

нию – в Центральном федеральном округе; минимальное значение – наблю-

дается в процентах  в Уральском федеральном округе (57,50 %), по абсолют-

ному значению – в Южном федеральном округе. Максимальная величина 

среднего размера вклада в период трансформационной экономики наблюдал-

ся в Центральном федеральном округе; минимальная -  в Южном федераль-

ном округе [154]. В настоящее время (2018-2019гг.) лидерами по доле потре-

бительских расходов являются жители Дагестана, Крыма, Ингушетии и Бу-

рятии (это опять же преимущественно Южный и Северо-Кавказский феде-

ральный округ). Наименьшая доля потребительских расходов в бюджете на-

селения России в регионах: ХМАО, Ямало-Ненецкий автономный округ, Та-

тарстан и Московская область. 

Таким образом, анализ региональных особенностей экономического раз-

вития позволяет сказать, экономический ландшафт страны весьма неодноро-

ден и отличается несовпадением в размещении капитала, природных ресур-

сов, рабочей силы, финансового капитала и производства. 

Региональные особенности непосредственно воздействуя на факторы за-

нятости населения функционального, воспроизводственного и поведенческо-

го порядка, тем самым, влияют на саму сферу занятости и определяют зако-

номерности, проявляющиеся в ней (см. рис. 8; прил. 8: схема 1). 
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Рис. 8. Влияние региональных особенностей на факторы занятости 

населения 

Рассмотрим специфику воздействия региональных особенностей на фак-

торы занятости населения. 

Влияние региональных особенностей на общеэкономические факторы 

занятости имеет следующую специфику. Во-первых, уровень развития про-

изводительных сил (в том числе, технологическая оснащенность, степень 

специализации, уровень производительности труда, научно-технический по-

тенциал, отраслевая структура региональной экономики, особенности разви-

тия инфраструктуры региона, уровень инвестиционной активности) также 

определяют уровень активности работодателей и характер сферы занятости, 

то есть воздействие работодателя на факторы занятости: количество пред-

приятий и организаций, производительность труда. Во-вторых, демографиче-
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ские особенности населения определяют характер предложения рабочей си-

лы, ее количественные и качественные параметры. Средней уровень заработ-

ной платы в регионах определяет конъюнктуру рынка труда. Воздействие ре-

гиональных особенностей на воспроизводственные факторы занятости насе-

ления имеет следующий характер. Природный потенциал региона, ресурсно-

сырьевая база определяет особенности процесса производства и соответст-

вующие особенности занятости населения. Географическое положение стра-

ны, уровень развития инфраструктуры определяют особенности всего вос-

производственного цикла. Отраслевая специфика регионов определяет 

структуру обменных процессов, а также процессов потребления. 

Влияние региональных особенностей, определяющие поведенческие 

факторы занятости населения имеет следующий характер Природно-

климатические особенности региона, определяющие условия жизни населе-

ния, а также демографические особенности населения, исторические, куль-

турные, национальные особенности региона обуславливают специфику эко-

номического поведения рабочей силы на рынке труда, поведенческие стерео-

типы, реакцию на различные явления рынка труда. 

Специфика региональных особенностей обуславливает преобладание тех 

или иных факторов занятости, а, следовательно, обуславливает территори-

альные тенденции и закономерности занятости населения.  

Рассмотрим территориальную специфику занятости населения, изучив 

автономные показатели занятости населения и эластичность показателей 

численности занятого населения по факторным показателям функционально-

го, воспроизводственного и поведенческого порядка. 

Транзитивный этап развития экономики 

Анализ автономных показателей в территориальном разрезе позволяет 

говорить о следующих тенденциях. 

Показатели занятости функционального порядка имеют достаточно раз-

нообразную специфику. Показатели численности занятого населения [154] 

имеют принципиальное различие до 1998 года и после него. До 1998 года по-
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казатели численности занятого населения снижаются по всем регионам Рос-

сии, причем наибольшее снижение численности занятого населения наблю-

дается в Дальневосточном федеральном округе (за период с 1995 до 1998 гг. 

на 7,29 %), а наименьшее в Центральном и Уральском федеральных округах 

за тот же период на 1,17 % и 2,77 % соответственно. После 1998 года показа-

тели численности занятого населения возрастают также по всем регионам 

страны, причем минимальный рост этого показателя наблюдается в Дальне-

восточном федеральном округе (за период с 1999 до 2003 гг.  на 4,09 %), мак-

симальный рост численности занятого населения наблюдается в Южном фе-

деральном округе (за этот же период на 11,34 %). 

Изменение показателей экономической активности населения имеет ана-

логичную специфику, что и показатели численности занятого населения – 

снижение до 1998 года и возрастание после него. За период с 1995 по 1998 гг. 

уровень экономической активности снизился в среднем по стране на 3,50 %, 

причем наибольшее снижение наблюдается в Дальневосточном федеральном 

округе (за период с 1995 года по 1998 год на 4,80 %), а наименьшее снижение 

экономической активности за этот же период наблюдается в Северо-

Западном и Приволжском и Сибирском федеральных округах – на 3,40 %. 

После 1998 года наблюдается рост экономической активности населения 

практически по всем округам России за исключением Уральского федераль-

ного округа, где уровень экономической активности снизился за период с 

1998 по 2003 гг. с 63,00 % до 60,40 %, причем в течение этого временного от-

резка в этом округе уровень экономической активности возрастал до 66,00 % 

(в 2000 году). Во всех прочих округах за период с 1998 по 2003 гг. экономи-

ческая активность возросла, причем наибольший рост наблюдался в Южном 

федеральном округе –  на 5,60 %, а наименьший – в Дальневосточном феде-

ральном округе – на 2,30 %. 

Показатели напряженности рынка труда имеют тенденцию к снижению 

на временном отрезке с 1996 по 2003 гг. по всем регионам России. Так, в 

1996 году средняя напряженность на рынке труда была 10,8 человек на одну 
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вакансию, причем максимальное значение этого показателя наблюдалось в 

Сибирском федеральном округе – 15,2 человека, минимальное – в Централь-

ном федеральном округе – 6,7 человек на одну вакансию. К 2003 году напря-

женность рынка труда по России снизилась до 2,3 человек на одну вакансию. 

Выше среднего уровня напряженность на рынке труда наблюдалась в Юж-

ном, Сибирском и Дальневосточном округах (6,5, 4 и 3,7 человек соответст-

венно), в остальных регионах напряженность не превышала общероссийско-

го уровня – Центральный федеральный округ - 0,9 человек, Северо-Западный 

федеральный округ – 1,5 человек, Приволжский федеральный округ – 1,9 че-

ловек, Уральский федеральный округ – 2,2 человека на одну вакансию. 

Весьма своеобразная специфика наблюдается по показателю потребно-

сти в работниках, заявленная организациями в органы службы занятости. За 

весь исследуемый период (с 1995 года по 2003 год) этот показатель несколь-

ко раз снижался и поднимался во всех регионах России за исключением 

Дальневосточного федерального округа. С 1995 по 1996 гг. потребность в ра-

ботниках снизилась во всех регионах России: максимально в Сибирском фе-

деральном округе на 32,90 % минимально – в Приволжском федеральном ок-

руге – на 6,00 %.  К 1997 году потребность в работниках возросла. Наиболь-

ший рост потребности в работниках за этот год наблюдался в Центральном 

округе - на 67,00 %, наименьший – в Сибирском федеральном округе – менее 

20,00 %. К 1998году потребность в работника организаций и предприятий 

опять снижалась. Наименьшее снижение наблюдалось в Северо-Западном 

округе – менее 6,00 %, наибольшее – в Сибирском федеральном округе – бо-

лее 32,00 %. К 2001 году потребность в работниках возросла во всех регио-

нах, за исключением Уральского, в котором рост потребности наблюдался до 

2000 года – практически в 3,5 раза. К 2001 году потребность в работниках 

возросла в Сибирском и Северо-Западном федеральных округах примерно в 

4,5 раза, в остальных регионах – примерно в 2,5 раза. К 2003 году потреб-

ность в работниках снизилась в среднем по России примерно на 10,00 %. 

Ниже этого показателя снижение наблюдалось в Центральном, Южном и Си-
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бирском округах (6,11 %, 2,20 % и 0,52 % соответственно), в остальных ре-

гионах снижение потребности произошло на величину большую, чем обще-

российский уровень – в Северо-Западном округе – на15,90 %, Приволжском 

– на 14,90 %, Уральском – на 23,30 %. Обособленно в своей специфике по 

этому показателю стоит Дальневосточный федеральный округ, где после 

1996 года не наблюдалось снижения в потребности в работниках, причем за 

период с 1996 по 2003 гг. потребность в работниках у предприятий возросла 

около 2,5 раз. 

Воспроизводственные показатели занятости населения также отличают-

ся существенными особенностями. 

Доля занятости в секторе малого предпринимательства за период с 1997 

по 2003 гг. возросла в Центральном федеральном округе на 3,78 %, в Северо-

Западном регионе – на 2,50 %, в Приволжском – на 1,00 %. В остальных ре-

гионах в течение рассматриваемого периода доля занятых в секторе малого 

предпринимательства не только возрастала, но и в определенные годы сни-

жалась. В Южном федеральном округе за период с 1997 по 2000 гг. доля за-

нятости в малом бизнесе снизилась на 3,60 %, а за следующие три года воз-

росла на 2,10 %. В Уральском федеральном округе с 1997 по 1998 гг. доля за-

нятых в малом бизнесе снизилась на 2,80 %, а к 2003 году   возросла на 1,40 

%. В Приволжском федеральном округе доля занятых в секторе малого пред-

принимательства к 2001 году снизилась на 1,30 %, а затем возросла (к 2003 

году) на 0,50 %. В Дальневосточном федеральном округе за период с 1997 по 

2003 гг. доля занятости в малом бизнесе снизилась более чем на   2,00 %. 

Изменение уровня незарегистрированной безработицы имеет общерос-

сийский характер по всем регионам страны. До 1999 года уровень незареги-

стрированной безработицы возрастал, причем в Центральном, Северо-

Западном, Приволжском и Уральском федеральном округах данный показа-

тель за период с 1993 по 1999 возрос на величину меньшую, чем общерос-

сийский уровень, соответственно на 4,50 %, 6,20 %, 5,50 %, и 5,80 % (по 

сравнению с российским уровнем роста – 6,50 %).  За период с 1999 по 2003 
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гг. показатель незарегистрированной безработицы снижался, и в среднем по 

России составил 6,30 %, в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, 

Уральском и Дальневосточном федеральных округах он находился на уровне 

меньшем, чем общероссийский (4,10 %, 5,30 %, 6,10 %, 5,70 % и 5,60 % соот-

ветственно). В остальных регионах показатель незарегистрированной безра-

ботицы находился на уровне выше, чем общероссийский – в Южном феде-

ральном округе – 9,80 %, Сибирском регионе – 8,70 %. 

Ограниченность статистических данных по показателю численность ра-

ботников, перед которыми организация имеет просроченную задолженность, 

позволяет оценить его только за период с 2000 по 2003 гг. За этот период 

времени по всем регионам данный показатель снизился в среднем на 50,00 %. 

Наименьшее снижение этого показателя наблюдается в Южном федеральном 

округе – 46,40 %, наибольшее – в Уральском и Дальневосточном федераль-

ных округах – 59,00 %. 

Показатели занятости поведенческого критерия весьма специфичны. 

Показатели численности работников, участвовавших в забастовках, 

снижались в Северо-Западном, Южном, Приволжском, Сибирском и Дальне-

восточном федеральных округах. Причем это снижение очень существенное 

– в среднем практически в 500 раз за период с 1999 по 2003 гг. В Централь-

ном федеральном округе за период с 1995 по 1999 гг. забастовочная актив-

ность возросла на 86,00 %, а в дальнейшем снизилась к 2003 году практиче-

ски в 350 раз. В Уральском федеральном округе за период с 1995 по 2002 гг. 

численность работников, участвовавших в забастовках, снизилась в 90 раз, 

однако, за следующий год возросла в 10 раз. 

Доля незанятых, отчаявшихся найти работу, в общей численности эко-

номически неактивного населения возросла за период с 1995 по 1999 гг. в 

среднем по России до 5,30 %. Выше среднероссийского уровня данный пока-

затель наблюдался в Южном (8,20 %), Приволжском (5,40 %), Сибирском 

(5,70 %) и Дальневосточном (6,20 %) федеральных округах. В остальных ре-

гионах в 1999 году данный показатель находился на уровне, ниже среднерос-
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сийского – Центральный макрорегион – 3,50 %, Северо-Западный округ – 

4,50 %, Уральский федеральный округ – 5,00 %. В последующие годы доля 

незанятых, отчаявшихся найти работу, в общей численности экономически 

неактивного населения снижалась также по всем регионам России. Наиболь-

шее значение этого показателя в 2003 году наблюдалось в Южном (5%) и 

Сибирском (4,50 %) федеральных округах, а наименьшее – в Центральном 

(2,20 %), а также в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, 

где данный показатель достиг 3,10 %. 

Таким образом, анализ автономных показателей в территориальном раз-

резе позволяет выделить две группы регионов. В одних макрорегионах 

(Дальневосточный, Южный, Сибирский федеральные округа) сохраняется 

неблагоприятная ситуация в сфере занятости населения, обусловленная 

сдерживающим характером влияния функциональных, воспроизводственных 

и поведенческих факторов на показатели занятости населения. В других ре-

гионах (Центральный, Приволжский, Уральский и Северо-Западный феде-

ральные округа) наблюдается тенденция к улучшению показателей занятости 

населения: большинство автономных показателей занятости в этих макроре-

гионах выше среднего уровня (см. табл. 11). 

Анализ автономных показателей занятости позволяет говорить о нерав-

номерности развития сферы занятости. 

Более точно о степени неравномерности развития сферы занятости в 

макрорегионах позволяют судить коэффициенты вариации, рассчитанные по 

основным показателям занятости по семи федеральным округам и представ-

ленные в таблице 12 и на рисунках 9 - 11. 

 

 

 

 

 

Таблица 11 
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Автономные показатели занятости населения в территориальном 

разрезе в 2003 г.
13

 

 Уровень  

экономической  

активности  

населения 

Напряжен-

ность рынка 

труда 

Уровень не-

зарегистриро-

ванной  

безработицы 

Доля незаня-

тых, 

 отчаявшихся 

найти работу 

в численности 

ЭАН 

Доля заня-

тых в сек-

торы ма-

лого биз-

неса 

ЦФО 65,3 0,9 4,1 2,2 15,78 

СЗФО 67,7 1,5 5,3 3,1 16,01 

ЮФО 61,6 6,5 9,8 5 9,09 

ПФО 64,8 1,9 6,1 3,1 8,58 

УрФО 60,8 2,2 5,7 3,5 8,58 

СФО 64,1 4 8,7 4,5 8,29 

ДвФО 68,3 3,7 5,6 4,1 8,60 

Ср. 

знач. 64,6 2,9 6,4 3,6 10,71 

Таблица 12 

Коэффициент вариации автономных показателей занятости населения
14

 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Функциональные показатели занятости 
Уровень занятости 5,25 6,94 8,99 10,84 11,18 10,67 7,46 10,72 10,72 

Уровень экономической 

активности населения 10,63 12,91 9,52 9,92 3,32 3,91 4,38 4,95 7,91 
Напряженность рынка 

труда 7,14 9,38 11,52 16,86 2,7 1 0,84 1,88 3,7 

Воспроизводственные показатели занятости 
Доля занятых в секторе 

малого бизнеса 
  

3,71 10,26 9,47 10,68 11,88 13,24 12,62 
Уровень незарегистриро-

ванной безработицы 2,58     7,7 7,16 5,11 4,99 2,98 4,08 

Поведенческие показатели занятости 
Доля незанятых, отчаяв-

шихся найти работу в чис-

ленности неактивных 1,47 1,15 1,28 1,23 2,18 2,54 2,14 1,37 0,91 

 

                                                 
13

 Рассчитано автором по [164; 165, с. 175-176]. 
14

 Рассчитано автором по [164; 165, с. 175-176]. 
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Рис. 9. Динамика вариации функциональных показателей занятости 
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Рис. 10. Динамика вариации воспроизводственных показателей занято-

сти 
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Рис. 11. Динамика вариации поведенческих показателей занятости 

 

Трансформация занятости населения сопровождалась относительным 

ростом неравномерности развития данной сферы по регионам РФ, что харак-
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терно для показателей и функционального, и воспроизводственного, и пове-

денческого порядка.  

Как видно из таблицы и рисунков, в наиболее кризисные годы (с 1995 по 

1999гг.) коэффициент вариации показателя уровень занятости населения воз-

рос более чем в два раза (с 5,25 % в 1995г. до 11,19 % в 1999г.). В последую-

щие годы территориальная однородность сферы занятости оставалась прак-

тически на одном уровне, который был достаточно высоким. Исключением 

из этой тенденции является 2001г., когда коэффициент вариации снижался до 

7,67 %. Вариация уровня экономической активности населения до 1999 года, 

напротив, снижалась до 3,32 %, а в дальнейшем к 2003 году возросла до 7,91 

%. Вариация напряженности рынка труда аналогично показателю занятости в 

кризисные годы с 1995 по 1998 гг. возросла до 16,86 %, далее к 2002 году 

снизилась до 0,84 %, а к 2003 году снова возросла до 3,70 %. Весьма своеоб-

разна динамика вариации воспроизводственных показателей занятости насе-

ления. Вариация доли занятых в секторе малого предпринимательства за пе-

риод трансформации до 2002 года возрастала до 13,24 %. К 2003 году показа-

тель вариации снизился на несколько пунктов, при этом оставался довольно 

на высоком уровне – 12,62 %. Вариация уровня незарегистрированной безра-

ботицы возрос к 1999 году до 7,16 %, далее снизился к   2002 году до 2,98 %. 

За последующий год вариация уровня незарегистрированной безработицы 

опять увеличилась до 4,08 %. 

По сравнению с функциональными и воспроизводственными показате-

лями занятости вариация поведенческого показателя – доля незанятых, отча-

явшихся найти работу, в общей численности экономически неактивного на-

селения – сохранялась на достаточно низком уровне: к 2000 году возрастала 

до 2,54 %, а к 2003 году снизилась до 0,91 %. 

Таким образом, анализ вариации показателей занятости населения по-

зволяет утверждать, что в целом в России сохранялась высокая степень неод-

нородности развития сферы занятости, что требует значительного коррекци-

онного воздействия со стороны государственных органов власти с целью 
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увеличения однородности развития трудовых отношений на территории 

страны. 

Далее рассмотрим территориальные закономерности рынка труда. 

Во-первых, методом корреляционного анализа определим, какие факто-

ры общеэкономические, а также воспроизводственного и поведенческого по-

рядка влияют на численность занятого населения в региональном разрезе. 

Во-вторых, необходимо соблюсти условия, требуемые для проведения 

корреляционного анализа. 

Прежде всего, это касается однородности статистических показателей, 

подвергаемых корреляционному анализу. Нахождение коэффициентов ва-

риации (см. рис. 5 – 7, табл. 10) показало, что по большинству показателей 

совокупность регионов является однородной. 

Далее, надежность корреляционного анализа подтверждается количест-

вом наблюдений. В нашем исследовании осуществлялось наблюдение за 9 

лет с 1995 по 2003 год. Для данного количества наблюдений степень вероят-

ности корреляционной связи при коэффициенте корреляции равном 0,63 – 

95%, при 0,76 и выше – 99% [79, с. 239]. 

Рассмотрим, каким образом проявляется корреляционная связь на регио-

нальном уровне (прил. 7).  

Прежде всего, выявлена положительная корреляционная связь между 

числом предприятий и организаций и численностью занятого населения в 

Северо-Западном, Приволжском и Сибирском федеральных округах, в Даль-

невосточном регионе эта связь является отрицательной. Между естествен-

ным приростом населения численностью занятого населения наблюдается 

положительная взаимосвязь в Центральном и Приволжском федеральных ок-

ругах, в Уральском федеральном округе рассматриваемая зависимость отри-

цательна. В Центральном, Приволжском и Уральском макрорегионах наблю-

дается отрицательная корреляционная зависимость между миграционным 

приростом населения и численностью занятого населения. Численность заня-

того населения зависит от уровня экономической неактивности населения в 
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Центральном, Северо-Западном, Южном, Уральском, Сибирском и Дальне-

восточном округах, причем эта зависимость является отрицательной только в 

Центральном, Северо-Западном и Приволжском округах, в остальных регио-

нах она является положительной. Обнаружена отрицательная корреляцион-

ная зависимость между численностью лиц, перед которыми организация 

имеет просроченную задолженность и численностью занятого населения в 

Южном федеральном округе. На численность лиц влияет забастовочная ак-

тивность в следующих регионах – в Северо-Западном, Южном и Уральском 

федеральных округах, причем зависимость между численностью занятого на-

селения и численностью лиц, участвовавших в забастовках в этих регионах 

является отрицательной. Обнаружена отрицательная корреляционная зави-

симость между численностью незанятых, отчаявшихся найти работу, в общей 

численности экономически неактивного населения и численностью незанято-

го населения в Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных 

округах. 

Важно отметить, что между показателями численность занятого населе-

ния и номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике, а 

также численностью занятого населения и уровнем незарегистрированной 

безработицы отсутствует корреляционная зависимость, как на национальном 

уровне, так и в территориальном разрезе. Таким образом, можно сделать вы-

вод, что одна из главных закономерностей рыночной экономики – зависи-

мость спроса на труд и предложения труда от уровня заработной платы в 

российской экономике переходного типа не наблюдается.  

Ключевой остается проблема, связанная с определением степени воздей-

ствия этих факторов на численность занятого населения в территориальном 

разрезе, которая решается с помощью нахождения коэффициентов эластич-

ности численности занятого населения по факторным показателям функцио-

нального, воспроизводственного и поведенческого порядка, с которыми об-

наружена корреляционная зависимость.  
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Найденные коэффициенты эластичности показателей численности заня-

того населения по ее факторным показателям в территориальном разрезе (см. 

табл. 6) позволяют утверждать, что во всех регионах России наблюдается 

низкая чувствительность занятости населения ко всем рассматриваемым фак-

торам, причем после 1998г. происходит еще и снижение рассматриваемых 

коэффициентов эластичности.  

Влияние функциональных факторов на занятость имеет следующий ха-

рактер: в Северо-Западном Приволжском, Сибирском и Дальневосточном 

федеральных округах до 1998г. коэффициенты эластичности занятости по 

числу предприятий (Е1) имеет отрицательную величину (т.е. увеличение чис-

ла предприятий вело к снижению численности занятых в экономике), после 

1998г. данные коэффициенты эластичности приобретают положительный 

знак, что говорит об однонаправленности данных процессов и о стимули-

рующем влиянии данного фактора на занятость. При этом в Приволжском, а 

также в Центральном и Уральском федеральных округах численность занято-

го населения зависит от естественного прироста населения и от миграцион-

ного движения населения. Причем в Центральном и Приволжском округах 

положительный коэффициент эластичности численности занятого населения 

по естественному приросту населения (Е3) на всем временном отрезке, в 

Уральском федеральном округе после 1998г. наблюдается весьма необычная 

ситуация, характеризуемая отрицательным коэффициентом эластичности за-

нятости по естественному приросту, то есть естественная убыль населения 

увеличивает занятость. Показатели эластичности занятости по миграционно-

му движению населения (Е4) в Центральном и Приволжском округе также 

меняют знак с положительного на отрицательный, то есть после 1998г. ос-

лабление миграционной активности увеличивает численность занятых в эко-

номике. Это очевидно связано со снижением оттока высококачественных 

трудовых ресурсов в рассматриваемых регионах и возможностью их привле-

чения работодателями этих округов. В Уральском федеральном округе отри-
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цательный знак данного коэффициента эластичности наблюдался на всем 

рассматриваемом временном отрезке. 

Весьма своеобразно воздействие воспроизводственных факторов на за-

нятость. В Южном, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федераль-

ных округах отрицательный коэффициент эластичности численности занято-

го населения по уровню экономической неактивности населения (Е7), при ко-

тором снижение неактивности увеличивало занятость, после 1998г. меняется 

на противоположную тенденцию, то есть уменьшение уровня экономически 

неактивного населения приводит к падению численности занятых в экономи-

ке. Очевидно, отток неактивного населения не всегда направлен в сферу за-

нятости, например, неактивное население может становиться официально 

безработными или иметь скрытые формы занятости. В Центральном и Севе-

ро-Западном федеральных округах отрицательный знак при данном коэффи-

циенте эластичности сохраняется. Причем в Центральном федеральном окру-

ге стимулирующее воздействие воспроизводственных факторов усиливается 

после 1998г., о чем говорит коэффициент эластичности численности занятого 

населения по доли занятости в секторе малого предпринимательства (Е5). 

Наименьшее влияние на занятость населения наблюдается со стороны 

поведенческих факторов. Так, в Приволжском, Сибирском и Дальневосточ-

ном округах отрицательный коэффициент численности занятого населения 

по доле отчаявшихся в общей численности экономически активного населе-

ния (Е10) сохраняется на всем рассматриваемом временном промежутке, то 

есть снижение доли незанятых, отчаявшихся найти работу, в общей числен-

ности экономически неактивного населения увеличивает численность заня-

тых в экономике, однако после 1998г. чувствительность занятости к данному 

фактору снижается. В Южном федеральном округе на занятость населения 

влияет забастовочная активность граждан. Коэффициент эластичности чис-

ленности занятого населения по числу работников, участвовавших в забас-

товках, (Е7) меняет знак с положительного на отрицательный, т.е. после 

1998г. снижение забастовочной активности увеличивает занятость населения. 
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Итак, коэффициенты эластичности показателей численности занятого 

населения по ее факторным показателям в территориальном разрезе свиде-

тельствует о преобладании следующих тенденций: 

- воздействие рассматриваемых факторов на занятость населения весьма 

неустойчиво и имеет свойство менять свое направление на противоположное 

после 1998 г.; 

- наименьшее влияние на занятость населения наблюдается со стороны 

поведенческих факторов, таких как: доля незанятых, отчаявшихся найти ра-

боту, в общей численности экономически неактивного населения; забасто-

вочная активность граждан; 

- стимулирующий характер воздействия функциональных факторов на 

занятость населения в период с 1998 г. по 2003 г. наблюдается в Централь-

ном, Северо-Западном, Приволжском Сибирском и Дальневосточном окру-

гах, а сдерживающий – только в Уральском регионе; 

- стимулирующее воздействие воспроизводственных факторов с 1998 г. 

по 2003 г. отмечается в Центральном, Северо-Западном регионах, а сдержи-

вающее – в Приволжском, Сибирском, Южном и Дальневосточном феде-

ральных округах. 

Анализ состояния сферы занятости посредством предложенной методи-

ки позволил позиционировать регионы страны по трем критериям – характер 

влияния функциональных факторов на занятость населения, характер влия-

ния воспроизводственных факторов на занятость населения и динамика авто-

номных показателей занятости населения (см. табл. 13, прил. 10). 

Данные таблицы 11 представлены в приложении 10 (рис. 15). 

Первая группа включает регионы, для которых характерно динамичное 

состояние сферы занятости (Центральный и Северо-Западный федеральные 

округа). В этих макрорегионах наблюдаются позитивные процессы в сфере 

занятости населения. В них обнаружено стимулирующее влияние как функ-

циональных, так и воспроизводственных факторов занятости населения, а 

также положительная динамика автономных показателей занятости. 
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Таблица 13 

Группировка регионов по состоянию сферы занятости  

в 1998 – 2003 гг.
15

 

 

 

Группа 

 

 

 

Федеральные  

округа 

Динамика  

автономных 

показателей 

занятости на-

селения 

Характер 

влияния  

функциональных 

факторов на 

 занятость 

населения 

Характер  

влияния воспроиз-

водственных  

факторов на  

занятость  

населения 

I Центральный положительная стимулирующий стимулирующий 

Северо-Западный положительная стимулирующий стимулирующий 

II Приволжский положительная стимулирующий сдерживающий 

Уральский положительная сдерживающий - 

 

III 

Сибирский отрицательная  стимулирующий сдерживающий 

Дальневосточный отрицательная стимулирующий сдерживающий 

Южный отрицательная - сдерживающий 

Вторая группа включает регионы, для которых характерно стационарное 

состояние в сфере занятости (Приволжский и Уральский федеральные окру-

га). Так, например, в Приволжском федеральном округе стимулирующее 

влияние функциональных факторов занятости населения и положительная 

динамика автономных показателей занятости сдерживается влиянием вос-

производственных факторов. В Уральском федеральном округе положитель-

ная динамика автономных показателей занятости населения сдерживается 

влиянием функциональных факторов занятости. 

Третья группа регионов, в которых наблюдается кризисное состояние 

сферы занятости, - Южный, Сибирский и Дальневосточный федеральные ок-

руга, где сдерживающее влияние воспроизводственных факторов занятости 

провоцирует отрицательную динамику автономных показателей занятости. В 

Сибирском и Дальневосточном федеральных округах отмечается стимули-

рующее воздействие функциональных факторов, что несколько смягчает 

кризисное состояние на рынке труда. 

Таким образом, весьма существенные территориальные отличия занято-

сти населения в транзитивной экономике России позволяют выявить три типа 

региональных ситуаций в сфере занятости, которые определены как дина-

мичное, кризисное и стационарное состояние.  

                                                 
15

 Знак «-» означает, что связь между показателями занятости населения и факторами (функциональными 

или воспроизводственными) отсутствует. 
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Посттранзитивный этап развития экономики 

Во-первых, проанализируем динамику автономных и функциональных 

показателей занятости населения. Показатели занятости населения – это и 

уровень занятости и среднегодовая численность занятых в экономике - по 

всем регионам имели единую тенденцию: это плавный рост до 2013 – 2014 

гг. затем незначительной снижение и дальнейший рост до 2017 г. (см. прил. 

12). Сравнивая показатель – уровень занятости населения на начало и конец 

рассматриваемого периода (2010 – 2017 гг.) тем не менее можно отметить его 

небольшое увеличение по всем регионам РФ. В одних регионах (например, 

Сибирский федеральный округ) оно весьма незначительно (1 %: с 61 % в 

2010г. до 62 % в 2017 г.). В других регионах (например, Северо-Кавказский 

федеральный округ) это более значительные показатели роста уровня занято-

сти – на 5 % (соответственно 53,3% в 2010г. до 58,3 % в 2017г.). При этом 

наиболее успешными регионами по показателю уровень занятости населения 

остаются Центральный федеральный округ и Северо-Западный федеральный 

округ на протяжении всего рассматриваемого периода, причем, если на нача-

ло периода (в 2010г.) наибольшее значение уровня занятости наблюдается в 

Северо-Западном федеральном округе (66,6%), то на конец рассматриваемого 

периода (2017 г.) в лидеры выбивается Центральный округ с уровнем занято-

сти населения 69%. Аутсайдером по показателю уровень занятости в течении 

2010 – 2017 гг. всегда оставался Северо-Кавказский федеральный округ. И 

как было отмечено выше, уровень занятости в этом регионе в 2017 г. – 58,3%. 

- почти 10% разрыва с лидерами по данному показателю.  

Изменение показателей экономической активности населения имеет ана-

логичную специфику, что и показатели численности занятого населения – 

очень плавное снижение к 2013 – 2015 гг. и незначительное возрастание к 

концу рассматриваемого периода (2017 г.). В 2013 г. уровень экономической 

активности снизился в среднем по стране на 0,2 %, причем наибольшее сни-

жение наблюдается в Северо-Западном федеральном округе (в 2015 г. на 

0,8% по сравнению с 2014 г.), при этом в Дальневосточном федеральном ок-
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руге на протяжении всего рассматриваемого периода наблюдается медлен-

ный рост данного показателя на 2,3 % без промежуточных падений (с 68,4 % 

в 2010 г. до 70,7 % в 2017 г.). При этом на протяжении всего рассматриваемо-

го периода имела быть тенденция роста данного показателя практически во 

всех регионах России за исключением Сибирского федерального округа, где 

уровень занятости и в 2010 г., и в 2017 г. имел значение 66,9 %. Наибольший 

рост уровня занятости населения наблюдался в Южном федеральном округе 

(2,3%, то есть 64,5% в 2010г. и 66,8 % в 2017г. соответственно). 

Показатели напряженности рынка труда имеют тенденцию к снижению 

на временном отрезке с 2010 по 2017 гг. по всем регионам России. Так, в 

2010 году средняя напряженность на рынке труда была 1,8 человек на одну 

вакансию, причем максимальное значение этого показателя наблюдалось в 

Северо-Кавказском федеральном округе – 25,7 человек, минимальное – в 

Центральном федеральном округе и Дальневосточном федеральном округе – 

1 человек на одну вакансию. К 2017 году напряженность рынка труда по Рос-

сии снизилась до 0,6 человек на одну вакансию. Выше среднего уровня на-

пряженность на рынке труда наблюдалась в Северо-Западном, Северо-

Кавказском, Уральском и Сибирском округах (0,7; 3,8; 0,7 и 0,7 человек со-

ответственно), в остальных регионах напряженность не превышала общерос-

сийского уровня – Центральный федеральный округ - 0,4 человек, Южный 

федеральный округ – 0,6 человек, Приволжский федеральный округ – 0,6 че-

ловек, Дальневосточный федеральный округ – 0,3 человека на одну вакан-

сию. 

Уровень средней номинальной начисленной заработной платы возрастал 

на протяжении всего рассматриваемого периода (с 2010 по 2017 гг.). Лидера-

ми по уровню оплаты труда являлись два макрорегиона – Центральный фе-

деральный округ и Дальневосточный федеральный округ. И если на начало 

рассматриваемого периода (2010 г.) максимальный уровень оплаты труда на-

блюдается в Дальневосточном федеральном округе (25814 руб.), то к концу 

рассматриваемого периода максимальное значение средней начисленной за-
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работной платы наблюдается в Центральном федеральном округе (54470 

руб.). Аутсайдером по данному показателю являются в первую очередь – это 

Северо-Кавказский федеральный округ (12569 руб. в 2010 г. и 26721 руб. в 

2017 г.). За ним следуют Южный федеральный округ с показателями оплаты 

труда (15560 руб. в 2010 г. и 31532 руб. в 2017 г.) и Приволжский федераль-

ный округ (15614 руб. в 2010 г. и 31849 руб. в 2017 г.).  

Воспроизводственные показатели занятости населения также отличают-

ся некоторой спецификой. 

Изменение уровня незарегистрированной безработицы имеет общерос-

сийский характер практически по всем регионам страны (исключение со-

ставляет Северо-Кавказский федеральный округ). До 2015 года уровень неза-

регистрированной безработицы снижался, причем в Центральном, Северо-

Западном, Южный и Сибирский федеральном округах данный показатель за 

период с 2010 по 2014 гг. снизился на величину меньшую, чем общероссий-

ский уровень, соответственно на 1,50 %, 1,80 %, 1,40 %, и 1,70 % (по сравне-

нию с российским уровнем снижения – 2,10 %). В Приволжском, Уральском 

и Дальневосточном федеральном округах более существенное снижение дан-

ного показателя за период с 2010 по 2014 гг.   (3,1%; 2,2% и 2,2% соответст-

венно). В 2015 году наблюдался некоторый рост данного показателя практи-

чески по всем регионам России. И если в среднем по России в 2015 г. уро-

вень занятости увеличился на 0,4% (с 5,2 % по 5,6 % соответственно в 2014 и 

2015 гг.), то наибольший рост уровня незарегистрированной безработицы в 

2015 г. по сравнению с 2014 г. наблюдался в Северо-Западном и Сибирском 

федеральных округах (на 0,6% и 0,7% соответственно). Однако к концу 2017 

года во всех регионах России наблюдается снижение уровня незарегистриро-

ванной безработицы в среднем по России на 0,4 % (за период с 2015 по 2017 

гг.).  

Весьма своеобразна специфика данного показателя в Северо-Кавказском 

федеральном округе. На протяжении всего рассматриваемого периода (с 2010 

по 2017 гг.) нами отмечена тенденция достаточного ощутимого снижения 



 122 

уровня незарегистрированной безработицы на 5,3% с 16,3 % в 2010 г. до 11% 

в 2017 г. без промежуточных скачков (что не характерно для общероссий-

ский специфики изменения данного показателя).   

Показатели занятости поведенческого критерия весьма специфичны. 

Показатели численности работников, участвовавших в забастовках, на 

протяжении всего рассматриваемого периода были зафиксированы в Северо-

Западном, Южном, Приволжском и Сибирском федеральных округах. В це-

лом о забастовочной активности можно судить, анализируя данный показа-

тель по Российской Федерации в целом: с 2013 по 2015 гг. очень медленный 

рост на 0,6 тыс. чел. (с 0,2 тыс. чел. в 2013 г.  до 0,8 тыс. чел. в 2015 г.) и 

дальнейшее снижение до 0,1 тыс. чел. 

Анализ автономных показателей в территориальном разрезе позволяет 

выделить две группы регионов. В одних макрорегионах (Северо-Кавказский, 

Дальневосточный, Южный, Сибирский, Приволжский федеральные округа) 

незначительное отставание в развитии сферы занятости населения (за исклю-

чением Северо-Кавказского округа, где отрыв от общероссийской ситуации в 

развитии сферы занятости весьма значителен), обусловленная сдерживаю-

щим характером влияния функциональных и воспроизводственных факторов 

на показатели занятости населения (влияние поведенческих показателей на 

состояние сферы занятости в рассматриваемый период практически не на-

блюдалось). В других регионах (Центральный, Уральский и Северо-

Западный федеральные округа) наблюдается более благоприятная ситуация в 

сфере занятости населения по сравнению с общероссийской динамикой: 

большинство автономных показателей занятости в этих макрорегионах выше 

среднего уровня (см. табл. 14). 

Анализ автономных показателей занятости позволяет говорить о некото-

рой неравномерности развития сферы занятости. 
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Таблица 14 

Автономные показатели занятости населения в территориальном 

разрезе в 2017 г.
16

 

 Уровень  

экономиче-

ской  

активности  

населения,% 

Напряжен-

ность рынка 

труда, чел 

на 1 вакан-

сию 

Уровень не-

зарегистриро-

ванной  

безработицы,  

Средняя ме-

сячная номи-

нальная на-

численная за-

работная пла-

та, руб. 

Уровень 

занятости 

населе-

ния,% 

ЦФО 71,4 0,4 3,2 48593 69 

СЗФО 71,3 0,7 4,2 44450 68,2 

ЮФО 66,8 0,6 6 28712 62,8 

СКФО 65,5 3,8 11 24400 58,3 

ПФО 68,3 0,6 4,7 29189 65,1 

УрФО 69,4 0,7 5,6 43977 65,6 

СФО 66,9 0,7 7,3 33718 62 

ДвФО 70,7 0,3 5,6 48952 66,7 

РФ 69,1 0,6 5,2 39167 65,5 

 

Далее рассмотрим территориальные закономерности рынка труда. 

Методом корреляционного анализа определим, какие факторы общеэко-

номические, а также воспроизводственного и поведенческого порядка влия-

ют на численность занятого населения в региональном разрезе. 

Надежность корреляционного анализа также подтверждается количест-

вом наблюдений. В нашем исследовании осуществлялось наблюдение за 8 

лет с 2010 по 2017 год. Для данного количества наблюдений степень вероят-

ности корреляционной связи при коэффициенте корреляции равном 0,63 – 

95%, при 0,76 и выше – 99% [78, с. 239]. 

Рассмотрим, каким образом проявляется корреляционная связь на регио-

нальном уровне (см. табл. 1).  

Прежде всего, выявлена положительная корреляционная связь между 

номинальной среднемесячной заработной платой и численностью занятого 

населения во всех округах за исключение Приволжского федерального окру-

га и Сибирского федерального округа. При этом достаточно положительная 

тесная связь наблюдалась в Центральном и Южном федеральных округах. В 

                                                 
16

 Рассчитано автором по [217]. 
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Дальневосточном федеральном округе отмечена тесная отрицательная взаи-

мосвязь между рассматриваемыми показателями. Между естественным при-

ростом населения численностью занятого населения достаточно тесной по-

ложительной взаимосвязи не наблюдалась.  Однако можно отметить отрица-

тельную корреляционную зависимость между естественным приростом насе-

ления и численностью занятого населения в Северо-Кавказском федеральном 

округе. В Центральном федеральном округе наблюдается тесная отрицатель-

ная зависимость между миграционным приростом населения и численностью 

занятого населения. Численность занятого населения зависит от уровня эко-

номической активности населения в Центральном, Южном и Дальневосточ-

ном округах, причем эта зависимость в Дальневосточном федеральном окру-

ге эта зависимость является отрицательной. На численность лиц влияет за-

бастовочная активность только в Сибирском федеральном округе, причем за-

висимость между численностью занятого населения и численностью лиц, 

участвовавших в забастовках в этих регионах является отрицательной. Обна-

ружена отрицательная корреляционная зависимость между показателями на-

пряженности на рынке труда и численностью занятого населения в Северо-

Кавказском федеральном округе. 

Далее рассмотрим проблему, связанную с определением степени воздей-

ствия этих факторов на численность занятого населения в территориальном 

разрезе на посттранзитивном этапе развития экономики России, которая так-

же решается с помощью нахождения коэффициентов эластичности числен-

ности занятого населения по факторным показателям функционального, вос-

производственного и поведенческого порядка, с которыми обнаружена кор-

реляционная зависимость.  

Найденные коэффициенты эластичности показателей численности  заня-

того населения по ее факторным показателям в территориальном разрезе (см. 

табл. 9) позволяют утверждать, что во всех регионах России наблюдается 

низкая чувствительность занятости населения к функциональным факторам 

(среднемесячная номинальная заработная плата, естественный прирост насе-



 125 

ления и миграционный прирост населения), при этом можно отметить более 

высокую чувствительность занятости к воспроизводственным показателям 

(уровень экономической активности и уровень незарегистрированной безра-

ботицы). 

  Влияние функциональных факторов на занятость имеет следующий ха-

рактер. Коэффициент эластичности Е2 имеет положительный знак в Цен-

тральном и Южном федеральных округах, что говорит об однонапрвленно-

сти данных процессов и о стимулирующем влиянии данного фактора (сред-

немесячная заработная плата) на занятость. При этом в Дальневосточном фе-

деральном округе коэффициент эластичности Е2 имеет отрицательный знак 

(хотя и при достаточно низкой чувствительности), что говорит о сдержи-

вающем влиянии данного фактора на занятость населения.  

В Северо-Кавказском округе численность занятого населения зависит от 

естественного прироста населения, причем влияние данного фактора носит 

сдерживающий характер, хотя и при низкой чувствительности (Е3 = - 0,66). А 

в Центральном и Северо-Западном округах отрицательный коэффициент эла-

стичности численности занятого населения по миграционному приросту на-

селения (Е4) на всем временном отрезке (при весьма низкой чувствительно-

сти) носит незначительный сдерживающий характер. Это очевидно связано с 

оттоком высококачественных трудовых ресурсов в рассматриваемых регио-

нах и прибытием менее качественных трудовых ресурсов и, следовательно, 

меньшим спросом на такую рабочую силу. 

 Весьма своеобразно воздействие воспроизводственных факторов на за-

нятость. В Дальневосточном федеральном округе отрицательный коэффици-

ент эластичности численности занятого населения по уровню экономической 

активности населения (Е7), при котором постоянный рост экономической ак-

тивности населения приводил к снижению занятости. Что говорит о сдержи-

вающем характере данного показателя. Очевидно, приток активного населе-

ния не всегда направлен в сферу занятости, например, активное население 

может становиться официально безработными или иметь скрытые формы за-
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нятости. В Центральном и Северо-Западном федеральных округах положи-

тельный знак при данном коэффициенте эластичности сохраняется. Причем в 

Центральном федеральном округе стимулирующее воздействие данного фак-

тора сильнее, чем в Северо-Западном округе. (при достаточно высокой чув-

ствительности занятости к уровню экономической активности в обоих окру-

гах: 3,12 и 2,94 соответственно). 

В Северо-Кавказском округе наблюдается стимулирующее влияние 

уровня незарегистрированной безработицы на занятость населения (при дос-

таточно высокой чувствительности занятости к рассматриваемого фактору Е6 

= -2,29). В Дальневосточном округе уровень незарегистрированной безрабо-

тицы носит сдерживающий характер при очень высокой чувствительности Е6 

= 7,4). 

Влияния на занятость населения со стороны поведенческих факторов 

практически не наблюдается.  

Итак, коэффициенты эластичности показателей численности занятого 

населения по ее факторным показателям в территориальном разрезе свиде-

тельствует о преобладании следующих тенденций: 

- воздействие рассматриваемых факторов на занятость населения в тер-

риториальном разрезе имеет выборочный и весьма дифференцированный ха-

рактер; 

- наименьшее влияние на занятость населения наблюдается со стороны 

поведенческих факторов, таких как: забастовочная активность граждан; 

- стимулирующего характера воздействия функциональных факторов на 

занятость населения в период с 2010 по 2017 гг. четко не проявляется ни в 

одном регионе; слабое стимулирующее воздействие наблюдается в Южном 

федеральном округе, а слабый сдерживающий характер – в Северо-Западном, 

Северо-Кавказском и Дальневосточном регионах; 

- четкое стимулирующее воздействие воспроизводственных факторов с 

2010 по 2017 гг. также не обнаружено ни в одном регионе; слабое стимули-

рующее воздействие отмечается в Центральном, Южном регионах, а четкое 
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сдерживающее воздействие – в Дальневосточном федеральном округе, при 

этом обнаружено не четко выраженное сдерживающее воздействие в Северо-

Кавказском федеральном округе. 

Анализ состояния сферы занятости посредством предложенной методи-

ки также позволил позиционировать регионы страны по трем критериям (как 

и в случае с транзитивным периодом) – характер влияния функциональных 

факторов на занятость населения, характер влияния воспроизводственных 

факторов на занятость населения и динамика автономных показателей заня-

тости населения (см. табл. 15). 

Таблица 15 

Группировка регионов по состоянию сферы занятости  

в 2010 - 2017 гг.
17

 

 

 

Группа 

 

 

 

Федеральные  

округа 

Динамика  

автономных 

показателей 

занятости на-

селения 

Характер 

влияния  

функциональных 

факторов на 

 занятость 

населения 

Характер  

влияния воспроиз-

водственных  

факторов на  

занятость  

населения 

I Центральный положительная - слабый 

стимулирующий 

Южный положительная слабый стимули-

рующий 

стимулирующий 

II Северо-Западный положительная слабый сдержи-

вающий 

- 

 

III 

Северо-

Кавказский 

положительная слабый сдержи-

вающий 

слабый  

сдерживающий 

Дальневосточный отрицательная стимулирующий сдерживающий 

 

IV 

Уральский положительная - - 

Приволжский отрицательная - - 

Сибирский отрицательная - - 

 

Первая группа включает регионы, для которых характерно динамичное 

состояние сферы занятости (Центральный и Южный федеральные округа). В 

этих макрорегионах наблюдаются позитивные процессы в сфере занятости 

населения. В них обнаружено стимулирующее или слабое стимулирующее 

влияние как функциональных, так и воспроизводственных факторов занято-

                                                 
17

 Знак «-» означает, что связь между показателями занятости населения и факторами (функциональными 

или воспроизводственными) отсутствует. 
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сти населения, а также положительная динамика автономных показателей за-

нятости. 

Вторая группа включает регионы, для которых характерно стационарное 

состояние в сфере занятости (Северо-Западный федеральный округ). Так, в 

этом федеральном округе положительная динамика автономных показателей 

занятости сдерживается влиянием воспроизводственных факторов. 

Третья группа регионов, в которых наблюдается кризисное состояние 

сферы занятости, - Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные ок-

руга. Так, в Северо-Кавказском федеральном округе проявляется сдержи-

вающее влияние как воспроизводственных, так и функциональных факторов 

занятости, а в Дальневосточном округе сдерживающий характер воспроиз-

водственных факторов привел к отрицательной динамике автономных пока-

зателей занятости. В Дальневосточном федеральном округе отмечается сти-

мулирующее воздействие функциональных факторов, что несколько смягча-

ет кризисное состояние на рынке труда. 

Четвертая группа регионов, в которых конкретная ситуация, характери-

зующая развитие сферы занятости, четка не определена (отсутствует влияние 

воспроизводственных и функциональных факторов на автономные показате-

ли занятости населения). 

Таким образом, некоторые территориальные отличия занятости населе-

ния в посттранзитивной экономике России позволяют выявить четыре типа 

региональных ситуаций в сфере занятости, которые определены как дина-

мичное, кризисное, стационарное и неопределенное состояние, что отличает 

сферу занятости населения транзитивного периода, где выявлялись три типа 

региональных ситуаций – динамичное, стационарное и кризисное. При этом 

важно отметить, что дифференциация регионов носит более сглаженный ха-

рактер по сравнению с транзитивным этапом развития экономики России.  

Проведенный анализ составил теоретическую основу для разработки 

системы дифференцированных мер государственного регулирования занято-

сти населения, которые представлены в следующем параграфе. 
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ГЛАВА V. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СФЕРЫ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ  

5.1. Государственное регулирование сферы занятости 

населения: теоретико-экономические аспекты 

Различными экономическими школами предложен целый спектр взгля-

дов по вопросам государственного регулирования занятости населения. 

Как было показано выше, классическая (неоклассическая) школа утвер-

ждают следующее: а) рыночная система без внешнего вмешательства спо-

собна обеспечить полное использование всех экономических ресурсов, в том 

числе и рабочей силы, б) свободная конкуренция и рынок являются основ-

ными регуляторами экономики.  

По мнению Дж. М. Кейнса, государственное регулирование экономики 

предполагает расширение объема спроса посредством денежно-кредитной и 

фискальной политики, даже при условии бюджетного дефицита. Идеи кейн-

сианства, включающие социальную поддержку безработных и малоимущих, 

широко применялись во многих странах, в том числе в США во времена «ве-

ликой депрессии». 

Сторонники монетаристский теории, положения которой определялись 

классическими принципами саморегулирования рынка и государственного 

невмешательства, считают, что полная занятость способна наступить сама. 

Таким образом, они выступают против социальных мер по поддержке соци-

ально незащищенных слоев населения. Идеи этой теории также были исполь-

зованы правительствами многих стран, в том числе в Великобритании         

М. Тэтчер, в США Д. Бушем, а также активно пропагандировалась в России в 

начале переходной экономики. 

На сегодняшний день определение политики занятости остается дискус-

сионным вопросом. На наш взгляд, необходимо дифференцировать такие ка-

тегории как «политика на рынке труда» и «политика занятости».  

По нашему мнению, цель политики на рынке труда – способствовать ра-

ботодателю – собственнику рабочих мест – в приобретении рабочей силы 

определенного качества, создавая тем самым предпосылки соединения фак-
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торов производства. Тем, кто ищет работу – оказывать содействие в подборе 

рабочего места в соответствии с профессионально-квалификационными, де-

мографическими и иными характеристиками, безработным - предоставлять 

услуги по профессиональной подготовке, повышению квалификации, при-

нимать меры по обеспечению их содержания, контролировать уровень безра-

ботицы.  

Цели политики занятости связаны с проблемами использования труда, то 

есть повышением его продуктивности. На наш взгляд, этому должны способ-

ствовать сдвиги в структурах занятости (отраслевой, профессионально-

квалификационной, демографической и т.д.). 

Таким образом, можно конкретизировать определение политики занято-

сти, под которой понимается политика, оказывающая влияние на всю сово-

купность работающих и рабочих мест, на факторы, воздействующие на их 

формирование и использование [26, с. 55]. Политика занятости будет вклю-

чать в себя не только проблемы регулирования рынка труда, но и задачи ре-

гулирования занятости населения, связанные с формированием ее эффектив-

ной структуры, созданием новых рабочих мест и условий для продуктивной 

занятости, повышением благосостояния рабочей силы. 

Предложенное содержание политики занятости позволяет выделить два 

уровня, на которых реализуется данная политика. 

Во-первых, макроуровень, на котором основной целью данной политики 

является обеспечение трудовыми ресурсами предприятий оптимально по ка-

чественным и количественным параметрам. Кроме этого, одним из направле-

ний политики занятости на микроуровне является минимизация затрат, необ-

ходимых для удовлетворения его текущих и будущих потребностей в рабо-

чей силе.  

Таким образом, политика занятости на уровне организаций включает оп-

ределение потребностей в сотрудниках, обеспечение рациональных условий 

труда, формирование эффективно работающего коллектива, разработку сис-

темы мотивации персонала, анализ внутреннего и внешнего рынка труда и 
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другое.  Эти направления политики занятости реализуются работодателем 

посредством служб управления персоналом. 

Во-вторых, на макроуровне главным субъектом политики занятости яв-

ляется государство, в связи с чем под государственной политикой занятости 

автор понимает деятельность государства в области регулирования и разви-

тия общественных отношений по поводу включения трудовых ресурсов в со-

циально-экономическую деятельность, целью которой является формирова-

ние благоприятных условий для развития занятости населения. 

Поскольку занятость зависит от множества факторов различного поряд-

ка, следовательно, политика занятости должна включать меры, направленные 

на усиление положительного действия факторов, и ослабление тех, которые 

влияют отрицательно. 

Важно отметить, что в практическом плане проблемы занятости реша-

ются посредством целого спектра направлений государственного регулиро-

вания. Например, налоговая политика, оказывает воздействие на степень ле-

гализации получаемой заработной платы, скорость формирования новых ра-

бочих мест. Инновационная политика также может воздействовать на ско-

рость формирования новых рабочих мест, а также их качество. Таким обра-

зом, различные направления государственного регулирования оказывают 

значительный эффект на занятость населения. При этом основное внимание в 

рамках диссертационной работы, на наш взгляд, необходимо уделить специ-

фическим направлениям политики занятости, которые необходимы для ре-

шения конкретных ситуаций и проблем. 

Различные направления политики занятости оказывают определенное 

влияние на спрос и предложение труда, качество и количество рабочих мест 

и рабочей силы, материальные аспекты, касающиеся рынка труда – заработ-

ную плату, пособия по безработице и т.д.  

Теоретический анализ государственной политики занятости предполага-

ет четкое определение ее объектов и субъектов. 
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К объектам политики занятости относятся трудовые ресурсы, отдельные 

категории граждан, которые имеют всевозможные проблемы на рынке труда, 

отдельные предприятия, отрасли, муниципальные образования и регионы в 

целом. Выбор объекта воздействия определяется тем, где возникают кон-

кретные проблемы занятости. 

Основной субъект политики занятости, который должен стимулировать 

активность работодателя, побуждать его обеспечивать социальную защиту 

наиболее уязвимых слоев населения, – это государство.  Кроме этого необхо-

димо отметить объединения работодателей, которые также являются участ-

никами реализации мер по обеспечению занятости населения. Наконец, 

профсоюзы, цель которых – деятельность, направленная на улучшение усло-

вий труда, повышение оплаты труда. Помимо этих основных субъектов по-

литики занятости можно отметить государственные и негосударственные ор-

ганизации, содействующие занятости населения и занимающиеся его трудо-

устройством: биржи труда, центры занятости, учреждения по профориента-

ции и профподготовке. 

Взаимодействия между субъектами и объектами политики занятости об-

разуют сложную сеть политических и социально-экономических отношений.  

Деятельность всех экономических субъектов должна находится в рамках 

законодательства, поэтому одним из главных элементов политики занятости 

является совокупность нормативных, законодательных документов, разраба-

тываемых на федеральном, региональном и местном уровнях, а также меж-

дународные документы, ратифицированные в России. 

Таким образом, регулирование сферы занятости представляет собой 

процесс воздействия на трудовую сферу для достижения целей, определяе-

мых субъектами регулирования, то есть государством, местными органами 

власти, локальными управленческими структурами. В связи с этим политика 

занятости населения в каждой стране - цели, задачи, общие принципы и т.д. – 

должна содержать приоритеты, которые необходимы для определенной стра-

ны с учетом особенностей ее развития.  
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Российская государственная политика занятости определяется комплек-

сом правовых актов. Основополагающие принципы политики занятости оп-

ределены Конституцией РФ. Например, статьей 37 Конституции РФ каждому 

гражданину предоставлено право свободно распоряжаться своими способно-

стями к труду и выбирать род деятельности и профессию [1]. Кроме этого в 

Конституции закреплено право граждан на защиту от безработицы. В закон 

«О занятости населения в РФ» с момента его введения изменения и дополне-

ния вносились очень много раз. Последняя его корректировка произошла в 

связи с принятием Федерального закона от 30 октября 2018г. № 350 – ФЗ (с 

января 2019 г. вступили в силу изменения).  

Анализ ситуации в сфере занятости позволяет сказать, что в целом рос-

сийское законодательство о занятости в девяностые годы сыграло опреде-

ленную положительную роль в решении проблем социальной поддержки на-

селения в условиях падения уровня производства и реальных доходов насе-

ления. Однако состояние сферы занятости на конец транзитивного периода 

(то есть практически не снижающийся уровень безработицы, низкий уровень 

занятости населения, существование скрытой безработицы и сохранение не-

стандартных форм занятости), а также состояние современного этапа разви-

тия сферы занятости (низкий уровень оплаты труда, дифференциация регио-

нов по уровню развития сферы занятости) позволяет говорить, что воздейст-

вие государства на отношения в сфере занятости было недостаточным в ре-

шении существующих проблем. В первой половине девяностых годов на го-

сударственном уровне РФ было официально заявлено, что основной целью 

политики является макроэкономическая стабилизация, предполагавшая, в 

первую очередь, снижение инфляции, однако, поддержание занятости в чис-

ло приоритетов макроэкономической политики не входило. Таким образом, 

официальная концепция политики в сфере занятости предполагала следую-

щее: государство сняло с себя ответственность за общий уровень занятости, а 

занимается вопросами трудоустройства, профориентации, переподготовки и 

минимальной социальной поддержки [94, с. 70]. 
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В целом политики и экономисты предлагают две точки зрения по вопро-

су о том, что взято за основу действующего законодательства. 

Во-первых, в период трансформации экономики России было широко 

распространено мнение, что действующее законодательство во многом унас-

ледовало черты советского периода [98, с. 128]. За основу политики в сфере 

занятости в советский период бралось декларируемое отсутствие открытой 

безработицы. А поскольку считалось, что полная занятость достигнута, по-

вышение ее эффективности и рационализации рассматривалось в качестве 

основных задач государства. Политика по отношению к открытой безработи-

це отсутствовала. 

Во-вторых, как считает другая группа ученых, [напр., 90, с. 7] все страны 

с переходной экономикой, в том числе Россия, воспроизводили отношения в 

сфере занятости, известные из опыта стран Западной Европы, включающие 

высокую степень защиты занятости, сложные механизмы заключения кол-

лективных договоров и т.д. Исходя из  этих позиций, Россия взяла за основу 

стандартный для рыночной экономики набор инструментов, действующий в 

сфере занятости: был введен законодательный минимум заработной платы, 

создана система страхования по безработице, легализована забастовочная 

деятельность, сформирована сложная многоступенчатая система коллектив-

ных договоров, установлены налоги  на фонд оплаты труда, внедрена поли-

тика налогового ограничения доходов и т.д. 

Современное законодательство, регулирующее отношения в сфере заня-

тости, в первую очередь, включает ряд правовых норм, касающихся обеспе-

чения занятости граждан, нуждающихся в социальной защите и испытываю-

щих трудности в поиске работы. Однако большинство таких правовых норм 

содержится также в федеральных законах, принятых по другому поводу.  В 

законе о «Занятости населения в РФ» есть прямые ссылки на другие феде-

ральные законы, например, «О социальной защите инвалидов в РФ» или «Об 

обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граж-

дан». В первую очередь законом о занятости определены правила осуществ-
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ления компенсационных выплат безработным гражданам, положения о фи-

нансировании мероприятий по содействию занятости населения, социальной 

поддержке граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 

Таким образом, при разработке стратегических программ Правительства, 

в трудовом кодексе, законодательстве о занятости доминирует подход, кото-

рый предполагает решение вопросов по трудоустройству, профориентации, 

переподготовке, социальной поддержке безработных, однако, стратегических 

вопросов повышения занятости не затрагивает. Мировой опыт отнюдь не со-

ответствует данному подходу, который свидетельствует о гораздо большем 

внимании государства к проблемам занятости. В современной Западной Ев-

ропе, где проблема безработицы стоит достаточно остро, большинство ныне 

действующих правительств пришли к власти с основной идеей повышения 

занятости, как основной задачей в социально-экономической области [93, с. 

56]. В США в 1946 г. был принят «Закон о занятости», предполагающий, что 

в сферу политических задач и ответственности правительства входит исполь-

зование всех доступных средств, согласующихся с различными аспектами 

национальной политики, в целях координации всех планов, функций и ресур-

сов для создания и поддержания условий, при которых будут обеспечены по-

лезные возможности для занятости, включая самозанятость, для тех, кто спо-

собен, желает и ищет работу, обеспечить максимальную занятость. Таким 

образом, «Закон о занятости» 1946г. является федеральным законом, обязав-

шим федеральное правительство поддерживать экономическую стабильность 

(полную занятость, стабильные цены, экономический рост) [105, с. 387]. В 

«Законе о полной занятости и сбалансированном росте» в 1978г. поставлены 

перед Правительством США задачи по стимулированию инвестиций и про-

изводства, снижению уровня безработицы до 4%. 

Стратегической задачей большинства международных документов по 

занятости является обеспечение права на труд [92, с. 56]. В статье 23 Всеоб-

щей декларации прав человека говорится, что «каждый человек имеет право 
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на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные ус-

ловия труда и на защиту от безработицы» [93, с. 56]. 

Таким образом, повышение занятости и борьба с безработицей – это за-

дачи, которые соответствуют опыту разных стран мира и должны быть 

включены в состав наивысших приоритетов государственной политики на-

равне с финансовой стабилизацией и повышением уровня производства, а 

также закреплены в стратегических программах экономического развития. 

Обеспечение трудоспособных граждан рабочими местами является важ-

нейшей общенациональной, региональной и муниципальной проблемой. По-

этому ее решение находится в ведении и федеральных, и региональных, и 

местных органов власти. Следовательно, важно разграничить полномочия в 

регулировании занятости населения между различными органами власти. 

Таким образом, комплекс инструментов политики занятости на разных 

уровнях власти, включающих экономические, организационные, институ-

циональные и информационные рычаги систематизирован в таблице 16. 
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Таблица 16 

Система инструментов регулирования занятости населения 

Уровни вла-

сти 

Организационные инструменты Экономические инст-

рументы 

Институциональные 

инструменты 

Информационные ин-

струменты 

Федеральный 

уровень вла-

сти 

1. Разработка и реализация государственной 

политики в сфере занятости населения; 

2. Координация и контроль деятельности фе-

деральных министерств и ведомств в сфере за-

нятости; 

3. Организация подготовки и переподготовки 

кадров для органов занятости; 

4. Организация обмена опытом (с зарубежны-

ми странами); 

5. Формирование Федеральной службы по 

труду, обеспечение ее связи с региональными и 

местными органами 

1. Финансирование 

федеральных про-

грамм содействия за-

нятости населения; 

2. Разработка эконо-

мических механизмов 

регулирования рынка 

труда; 

3. Разработка мер на-

логово-бюджетной, 

кредитной, инвестици-

онной политики, пре-

дусматривающих ра-

циональное использо-

вание трудовых ресур-

сов 

1. Нормативно-

правовое обеспече-

ние государственной 

политики в сфере за-

нятости населения; 

2. Гарантирование 

законных трудовых 

прав и интересов 

граждан 

 

1. Научно-

информационное и ме-

тодическое обеспече-

ние деятельности орга-

нов занятости 

Региональ-

ный уровень 

власти 

1. Разработка региональной политики занято-

сти на основе государственной политики с уче-

том региональных особенностей; 

2. Разработка региональных программ под-

держки малого бизнеса; 

3. Организация взаимодействия с территори-

альными и местными органами федеральной 

службы по труду и занятости; 

4. Координация и контроль деятельности 

управляющих структур региона, муниципаль-

ных образований, общественных организаций в 

сфере занятости; 

5. Организация подготовки и переподготовки 

кадров для органов занятости региона; 

1. Финансирование ре-

гиональных целевых 

программ занятости на-

селения, в том числе 

поддержки малого биз-

неса 

1. Нормативно-

правовое обеспечение 

региональной поли-

тики занятости 

1. Информационное 

обеспечение деятельно-

сти органов занятости 

региона 
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6. Организация обмена опытом с другими ре-

гионами и странами; 

7. Система мер по: 

- профессиональной ориентации населения; 

- профессиональной подготовке, переподготов-

ке и повышению квалификации работников; 

- организации общественных работ 

Муници-

пальный 

уровень вла-

сти 

1. Разработка системы механизмов, регули-

рующих вопросы занятости, местного рынка 

труда и трудовых отношений; 

2. Координация и контроль деятельности в 

сфере занятости управляющих структур муни-

ципалитета, предприятий, общественных и 

других организаций; 

3. Формирование заказа на общественные ра-

боты на территории муниципалитета; 

4. Создание муниципальных учебно-

методических Центров профессиональной пе-

реподготовки населения профессиям, поль-

зующихся спросом на рынке труда; 

5. Создание Центра социально-

психологической адаптации; 

6. Организация муниципальных бизнес-

инкубаторов для начинающих предпринимате-

лей; 

7. Организация исследований рынка труда с 

целью прогнозирования структуры спроса на 

рабочую силу  

1. Поиск источников 

финансирования для 

реализации муници-

пальных программ за-

нятости; 

2. Оказание адресной 

помощи лицам, особо 

нуждающимся в соци-

альной защите 

1. Создание муни-

ципальных служб за-

нятости населения; 

2. Формирование 

муниципального Бан-

ка вакансий, сезонных 

и временных рабочих 

мест 

1. Информационная 

поддержка ищущих ра-

боту: 

- издание бюллетеней; 

- публикация вакансий; 

- информирование о 

ярмарках вакансий и 

учебных рабочих мес-

тах; 

- создание телефонной 

информационно-

квалификационной 

службы, клубов безра-

ботных и т.д. 
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Политика в сфере занятости населения отличается определенными 

сложностями. 

Во-первых, формирование занятости населения во многом определяется 

местными условиями воспроизводства рабочей силы и рынка труда, а право-

вое и экономическое регулирование вопросов занятости относится к полно-

мочиям федеральных и региональных органов власти, что приводит к огра-

ничению возможностей муниципального регулирования занятости. 

Во-вторых, федеральный уровень власти обладает организационными, 

институционально-правовыми, экономическими инструментами воздействия 

на занятость.  

К организационным инструментам относятся: 

- Разработка и реализация государственной политики в сфере занятости; 

- Координация и контроль деятельности федеральных министерств и ве-

домств в сфере занятости; 

- Организация подготовки и переподготовки кадров для органов занято-

сти; 

- Организация обмена опытом (с другими странами); 

- Формирование Федеральной службы по труду и обеспечение ее связи с 

региональными и местными органами. 

К институциональным инструментам относятся:  

- Нормативно-правовое обеспечение государственной политики в сфере 

занятости населения; 

- Гарантирование законных трудовых прав и интересов граждан. 

К числу экономических инструментов относятся: 

- Финансирование федеральных программ содействия занятости населе-

ния; 

- Разработка экономических механизмов регулирования рынка труда; 

- Разработка мер фискальной и инвестиционной политики, которые пре-

дусматривают рациональное использование трудовых ресурсов. 
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Кроме перечисленных выше групп инструментов федеральный уровень 

власти должен использовать информационные инструменты – научно-

информационное и методическое обеспечение деятельности органов власти. 

Региональный и муниципальный уровень власти в большей степени 

имеют организационные и информационные рычаги воздействия на процес-

сы занятости и трудовых отношений на своих территориях, что позволяет 

сформировать региональную (муниципальную) политику в данной сфере. 

Региональный уровень власти обладает следующими организационными 

инструментами: 

- Разработка региональной политики занятости на основе государствен-

ной политики с четом региональных особенностей; 

- Разработка региональных программ поддержки малого бизнеса; 

-  Организация взаимодействия с территориальными и местными орга-

нами федеральной службы по труду и занятости; 

- Координация и контроль деятельности управляющих структур региона, 

муниципальных образований и общественных организаций в сфере занято-

сти; 

- Организация подготовки и переподготовки кадров для органов занято-

сти региона; 

- Организация обмена опытом с другими регионами и странами; 

- Система мер по профессиональной ориентации населения; профессио-

нальной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работни-

ков органов занятости населения; организации общественных работ. 

К числу информационных рычагов относится информационное обеспе-

чение деятельности органов занятости населения. 

На муниципальном уровне власти можно выделить следующие органи-

зационные рычаги: 

- Разработка механизмов, регулирующих вопросы занятости населения, 

местного рынка труда и трудовых отношений; 
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- Координация и контроль деятельности в сфере занятости управляющих 

структур муниципалитета, предприятий и общественных организаций; 

- Формирование заказа на общественные работы на территории муници-

палитета; 

- Создание муниципальных учебно-методических Центров профессио-

нальной подготовки и переподготовки профессиям, пользующихся спросом 

на рынке труда; 

- Создание Центра социально-психологической адаптации; 

- Организация муниципальных бизнес-инкубаторов для начинающих 

предпринимателей; 

- Организация исследований рынка труда с целью прогнозирования 

структуры спроса на рабочую силу. 

К информационным инструментам относится информационная под-

держка ищущих работу, в том числе, издание бюллетеней, публикация вакан-

сий, информирование о ярмарках вакансий и о наличии учебных рабочих 

мест, создание телефонной информационно-квалификационной службы, клу-

бов безработных и прочее. 

Однако необходимо отметить, что региональные и муниципальные орга-

ны власти обладают набором экономических и институциональных инстру-

ментов. На региональном уровне власти к экономическим инструментам от-

носится финансирование региональных целевых программ занятости населе-

ния, в том числе поддержки малого бизнеса; а к институциональным инстру-

ментам – нормативно-правовое обеспечение региональной политики занято-

сти. На муниципальном уровне власти среди экономических инструментов 

можно выделить поиск источников финансирования для реализации муници-

пальных программ занятости, а также оказание адресной помощи лицам, 

особо нуждающимся в социальной защите. К институциональным инстру-

ментам относятся создание муниципальных служб занятости населения; 

формирования муниципального Банка вакансий, а также временных рабочих 

мест. 



 142 

5.2. Государственное регулирование занятости населения на 

национальном и региональном уровне в современных 

российских условиях 

На современном этапе развития экономики определение приоритетных 

направлений регулирования занятости населения зависит от состояния кри-

зисности регионов, выбор методов определяется уровнем взаимосвязи (нали-

чием корреляционной связи и коэффициентами эластичности) между показа-

телями занятости и ее факторами. Позиционирование регионов по предло-

женным критериям: динамика коэффициентов эластичности занятости насе-

ления по функциональным факторам, динамика коэффициентов эластично-

сти занятости населения по воспроизводственным факторам и динамика ав-

тономных показателей занятости населения - позволяет сделать следующие 

выводы. 

Транзитивный этап развития экономики 

Во-первых, в тех регионах, где наблюдается динамичное состояние сфе-

ры занятости, необходимо, на наш взгляд, ограничить степень государствен-

ного влияния на занятость населения. С другой стороны, регионы, для кото-

рых характерна стационарная либо кризисная ситуация в сфере занятости, 

должны испытывать активное влияние со стороны государственных органов 

власти (см. рис. 12). 

Во-вторых, можно выделить следующие направления государственной 

политики занятости населения (которые требовались на транзитивном этапе 

развития экономики России). 

В первой группе регионов (Центральный, Северо-Западный федеральные 

округа), где наблюдалось динамичное состояние сферы занятости, на наш 

взгляд, достаточно эффективными являлись рыночные механизмы, регули-

рующие занятость населения. Главная цель регулирования занятости населе-

ния в этих регионах – повышение продуктивности использования труда, со-

вершенствование структуры занятости. Для этого необходимо было стиму-

лировать сдвиги в структуре занятости (отраслевые – возрастание доли пере-

довых технологий, профессионально-квалификационные –  увеличение 
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удельного веса квалифицированного труда и современных профессий, демо-

графические – возрастание доли более образованной молодежи). 

 

Динамичное 

 развитие сферы 

 занятости 

 

 

Северо-Западный  

федеральный округ 

 

 

 

Саморегулирование 
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 Центральный федеральный  

округ 
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ситуация 
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воздействие на сферу 
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 Уральский федеральный  

округ 

 

 

    

 

 

 

Кризисная ситуация 

 

 

Южный федеральный  

округ 

 

   

 Сибирский федеральный  

округ 

 

   

 Дальневосточный  

федеральный округ 

  

Рис. 12. Степень воздействия государства на сферу  

занятости населения на транзитивном этапе 

Во второй группе регионов (Приволжский и Уральский федеральные ок-

руга), где наблюдалось стационарное состояние занятости, целью регулиро-

вания занятости, в первую очередь, являлось стимулирование занятости на-

селение преимущественно путем поддержки действующих предприятий, 

всемерного развития в регионах новых фирм, организации внешней мигра-

ции и социальной поддержки в сфере репродукции. 

В третьей группе регионов, для которых было характерно кризисное со-

стояние сферы занятости, была необходима активная политика, направленная 

на расширение занятости и снижение напряженности на рынке труда. Одна-

ко, достижение этой цели в рассматриваемых регионах требовало дифферен-

цированной системы мир регулирования занятости.  

Посттранзитивный этап развития экономики России 

Во-первых, в тех регионах, где наблюдается динамичное состояние сфе-

ры занятости, также, как и на транзитивном этапе, необходимо, на наш 
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взгляд, ограничить степень государственного влияния на занятость населе-

ния. С другой стороны, регионы, для которых характерна стационарная либо 

кризисная ситуация в сфере занятости, должны испытывать активное влия-

ние со стороны государственных органов власти (см. рис. 13) В тех регионах, 

где не выявлена конкретная ситуация в развитии сферы занятости, необхо-

димы расширенные исследования, учет иных факторных показателей, 

влияющих на развитие сферы занятости.  
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 Сибирский федеральный округ  

 

Рис. 13. Степень воздействия государства на сферу  

занятости населения на посттранзитивном этапе 

Во-вторых, можно выделить следующие направления государственной 

политики занятости населения. 

В первой группе регионов (Центральный, Южный федеральные округа), 

где наблюдается динамичное состояние сферы занятости, на наш взгляд, дос-

таточно эффективны отмеченные выше рыночные механизмы, регулирую-

щие занятость населения. Главная цель регулирования занятости населения в 

этих регионах также остается – это повышение продуктивности использова-

ния труда, совершенствование структуры занятости в соответствии с потреб-

ностями воспроизводственной структуры регионов. Для этого необходимо: 
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- стимулирование сдвигов в структуре занятости (воспроизводственные 

– изменение воспроизводственной структуры региона, отраслевые – усиление 

передовых технологий, профессионально-квалификационные – увеличение 

удельного веса квалифицированного труда и современных профессий, демо-

графические – возрастание доли более образованной молодежи) и пр.; 

-информирование населения о состоянии спроса и предложения в этих 

регионах; 

- переквалификация трудоспособного населения в соответствии с требо-

ваниями рыночной конъюнктуры. 

Ко второй группе регионов относится Северо-Западный федеральный 

округ, где наблюдается стационарное состояние занятости. Меры воздейст-

вия на регионы с подобной ситуацией были описаны выше. Таким образом 

целью регулирования занятости в этом регионе также, в первую очередь, яв-

ляется стимулирование занятости население преимущественно путем под-

держки действующих предприятий, всемерного развития в регионе новых 

фирм, организации внешней миграции и социальной поддержки в сфере ре-

продукции. 

В третьей группе регионов (Северо-Кавказский федеральный округ и 

Дальневосточный федеральный округ), для которых характерно кризисное 

состояние сферы занятости, необходимы следующие меры воздействия: 

  - расширение занятости населения; (в этом случае могут быть исполь-

зованы: миграционная политика и политика перемещения рабочих мест к ра-

бочим); 

 -  снижение уровня общей безработицы; 

- рост экономической активности населения;  

- снижение напряженности на рынке труда (посредством проведения по-

литики балансирования рабочих мест и рабочих, включающей информаци-

онные инструменты, переквалификация трудоспособного населения в соот-

ветствии с требованиями рыночной конъюнктуры, стимулирование произ-

водственно-хозяйственной деятельности фирм).  
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Однако, реализация этих мероприятий в рассматриваемых регионах так-

же требует дифференцированной системы методов регулирования занятости.  

Выше мы отметили, что наиболее действенным инструментом государ-

ственного регулирования на региональном уровне являются целевые про-

граммы содействия занятости населения, и в данном случае они должны об-

ладать следующими особенностями. В Северо-Кавказском федеральном ок-

руге – наиболее социально проблематичном -важно стимулирование сово-

купного спроса, что приведет к наращиванию объемов производства и емко-

сти товарного рынка, использования системы информационных инструмен-

тов и рычагов, поддержки действующих предприятий и всемерного развития 

новых фирм. Важным моментом является урегулирование всех негативных 

политических ситуаций. В Дальневосточном федеральном округе, где кри-

зисная ситуация в развитии сферы занятости неразрешима в течении всего 

постсоветского периода, включая современный этап развития экономики, в 

силу нестандартности его экономического развития, сложности социальной 

обстановки в этом макрорегионе, необходимо более подробное изучение 

экономической, демографической, миграционной, политической  ситуации 

региона на основе системного анализа сочетающего функциональные, вос-

производственные и поведенческие приемы анализа, позволяющие в целост-

ности представить состояние сферы занятости регионы и наметить соответ-

ствующую программу мероприятий, на основе чего возможен выбор наибо-

лее эффективных мер регулирования занятости, в частности: 

- целевым характером, то есть строго ориентированы на решение кон-

кретных проблем; 

- системным подходом к исследованию проблем занятости; 

- комплексностью (полным охватом всех предприятий и учреждений ре-

гиона); 

- четко определенным временным периодом 

-параллельное решение социальных, политических и др. проблем регио-

на. 
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Четвертая группа регионов с неопределенной ситуацией в сфере занято-

сти населения необходимо более подробное изучение ситуации в сфере заня-

тости населения, подключение дополнительных методов анализа. 

Алгоритм разработки и реализации региональных программ 

содействия занятости населения 

На наш взгляд, алгоритм разработки и реализации региональных про-

грамм содействия занятости населения должен включать следующие блоки 

(см. рис. 14):  
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Главная цель программы и ее место в общей системе це-

лей развития региона 

 

↓  

Система задач программы  

↓  

Система целевых показателей (функциональных, вос-

производственных и поведенческих), характеризующих 

конечные результаты программы 

  

↓   

Система программных мероприятий  Мониторинг рынка 

труда и занятости  

населения путем  

использования функ-

циональных, воспро-

изводственных и по-

веденческих показа-

телей 

↓  

Организационно-исполнительская структура  

↓  

Расчет ресурсов, необходимых для выполнения про-

граммы и определение сроков ее исполнения 

 

↓  

Оценка эффективности  реализации программы путем 

использования функциональных, воспроизводственных 

и поведенческих показателей 

 

↓   

Контроль за исполнением программы   

Рис. 14. Алгоритм реализации программы содействия занятости 

 

1. Комплексная оценка сферы занятости населения. В реальных услови-

ях, как правило, используется ограниченное количество показателей для 

оценки сферы занятости: уровень безработицы, численность занятого насе-

ления, уровень экономической активности. На наш взгляд, необходимо выяв-
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ление и обоснование важнейших комплексных проблем занятости с помо-

щью функциональных, воспроизводственных и поведенческих показателей 

занятости, а также отбор соответствующих критериев при выборе направле-

ний работы, в построении системы мероприятий программы. Данный анализ 

позволит выявить рейтинг региона в сфере занятости путем позиционирова-

ния. 

2. Определение конкретных целей, которые детализируют структуру вы-

явленных проблем, а также характеризуют ожидаемые конечные результаты 

в решении вопросов занятости. 

3. Определение системы задач программы, то есть выделение ведущих 

звеньев программы. 

4. Для проведения мониторинга реализации данной программы необхо-

димо определение системы целевых показателей, включающей функцио-

нальные, воспроизводственные и поведенческие показатели, характеризую-

щие конечные результаты программы. 

5. Разработка системы мероприятий программы, которые реализуют вы-

деленные цели; решая проблему в целом, необходимо учитывать комплекс 

аспектов, в том числе научных, экономических, социальных и т.д. На этой 

основе реализуется принцип комплексности обоснованных программных ре-

шений. 

6. Разработка организационно-исполнительской структуры, то есть оп-

ределение целереализующего комплекса. Это предполагает выделение тех 

элементов и структур, функционирование и развитие которых необходимо 

для достижения выявленных целей и решения проблем. Эти элементы явля-

ются объектами планирования и для реализации принципа адресности зада-

ний необходимо их четкое выделение. 

7. Обеспечение мероприятий ресурсами, то есть их расчет и целевое рас-

пределение для обеспечения реализации определенных функций. 
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8. Оценка эффективности реализации разработанной программы посред-

ством выбранных целевых показателей функционального, воспроизводствен-

ного и поведенческого характера. 

9. Текущий контроль за исполнением программы. 

10. В целях комплексной оценки действия данной программы необходим 

постоянный мониторинг рынка труда и занятости населения путем использо-

вания показателей функционального, воспроизводственного и поведенческо-

го порядка, что позволит определить эффективность отдельных мероприятий 

программы и их влияние на состояние занятости в целом, а в дальнейшем в 

случае необходимости внесение корректив в систему программных меро-

приятий. 

Таким образом, результатом дифференцированного регулирования заня-

тости населения в зависимости от состояния сферы занятости конкретного 

региона, приведет к усилению однородности механизма воздействия воспро-

изводственных и поведенческих факторов на занятость в территориальном 

разрезе, и будет способствовать эффективному развитию регионов и нацио-

нальной экономики в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одним из важнейших показателей социально-экономического развития 

общества является занятость населения. Реформирование российской эконо-

мики и дальнейшая ее посттранзитивная кризисность обострили социальные 

противоречия в обществе, а сфера занятости стала ареной наиболее яркого их 

проявления. Это касается, прежде всего, кризисного состояния сферы занято-

сти, характеризуемой отсутствием цивилизованных трудовых отношений, 

низким уровнем оплаты труда, весьма высоким уровнем безработицы, несо-

ответствием сложившейся профессионально-квалификационной структуры 

рабочей силы структуре спроса на труд, неэквивалентным характером меж-

государственного обмена рабочей силы. Необходимо отметить, что состоя-

ние сферы занятости усугубляется значительным уровнем дифференциации 

регионов по своему социально-экономическому положению, что осложняет 

решение социально-экономических проблем исключительно на федеральном 

уровне. 

В этих условиях весьма актуальной задачей является преодоление 

практики неэффективного использования рабочей силы в условиях кризисно-

го посттранзитивного развития экономики России.  

Первоначальная неравновесность транзитивной экономики, и дальней-

шее своеобразие современных рыночных отношений, особенности динамики 

занятости в период трансформационных реформ и последующих посттранзи-

тивных процессов, происходящих в сфере занятости населения России, не-

стандартность форм занятости позволили предложить комплекс методологи-

ческих подходов к исследованию занятости населения и субординировать 

методологический инструментарий исследования. Предлагается функцио-

нальный подход как общеэкономическая платформа, позволяющая опреде-

лить факторы, формирующие уровень занятости населения. В то же время 

сами особенности современной экономической системы требует специаль-

ных приемов анализа, обусловленных своеобразием процессами воспроиз-
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водственного и поведенческого характера. Так, особенности воспроизводства 

(производство, распределение, обмен и потребление) влияют на механизм 

использования труда. Существенный вклад привносят неформальные инсти-

туты (поведенческие факторы: реакция, менталитет, стереотипы, привычки), 

которые создают дополнительные деформирующие обстоятельства занятости 

населения и определяют формы, не имеющие аналогов в европейских рыноч-

ных системах. 

Использование разработанной методологии на региональном уровне по-

зволяет специфицировать территориальные отличия параметров занятости 

населения. 

Каждый из предложенных методологических подходов позволил уточ-

нить содержание категории занятости населения, под которой понимается 

характер использования трудового ресурса, определяемый, с одной стороны, 

спросом на рабочую силу в условиях современного воспроизводственного 

цикла и общего макроэкономического неравновесия и, с другой стороны, 

предложением со стороны работников, сформированным под воздействием 

экономических и институциональных (ментальных) особенностей россий-

ской экономической системы. 

Критерием качественной занятости населения является эффективная 

занятость, достигаемая при относительной ее территориальной однородно-

сти. При этом эффективная занятость означает, что достигается максималь-

ная материальная и социальная эффективность при минимальных материаль-

ных, социальных затратах. В то время как территориальная однородность 

требует сглаживания региональной дифференциации функциональных, вос-

производственных и поведенческих факторов занятости населения между ре-

гионами. 

Состояние занятости населения оценивалось с помощью методики ее 

комплексного анализа, учитывающей общеэкономические, трансформацион-

ные и кризисные процессы России в посттранзитивный период времени. 

Данная методика включает  три блока:  
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Первый - автономные показатели занятости: функциональные, воспроиз-

водственные и поведенческие, которые позволяют:  

а) определить основные тенденции развития сферы занятости;  

б) выявить влияние особенностей воспроизводственного процесса на   

занятость населения;  

в) дают возможность оценить основные особенности нестандартного по-

ведения работников на рынке труда; 

Второй – показатели территориальной равномерности занятости, позво-

ляющие выявить степень однородности механизма занятости в региональном 

аспекте; 

Третий - коэффициенты эластичности результативных показателей заня-

тости населения по факторным показателям, позволяющие определить сте-

пень взаимосвязи между рассматриваемыми показателями и конкретизиро-

вать инструментарий государственного регулирования занятости населения 

на общенациональном и территориальном уровнях. 

Ситуация в сфере занятости населения в Российской Федерации в тран-

зитивный период времени имела принципиальное отличие до 1998 года и по-

сле него. С 1993 до 1999 гг. наблюдалась тенденция ухудшения абсолютно 

всех показателей занятости населения. Однако, начиная с 1999 года, нацио-

нальный рынок труда характеризуется относительно динамичным развитием, 

то есть намечена тенденция роста показателей, характеризующих конъюнк-

туру рынка труда. 

В посттранзитивный период времени Российская Федерация пережила 

ряд кризисов, которые отразились на состоянии сферы занятости населения. 

Ситуация с 2010 года характеризуется слабой положительной динамикой 

(очень слабая тенденция роста показателей занятости населения). 

Расчет коэффициентов эластичности занятости по факторным показате-

лям в национальном аспекте на транзитивном этапе позволяет утверждать, 

что в целом в России наблюдалась низкая чувствительность численности за-

нятого населения к показателям как функционального, так воспроизводст-
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венного и поведенческого порядка, поскольку из всей совокупности рассмат-

риваемых факторов занятость населения чувствительна к численности орга-

низаций и предприятий, доле занятости в секторе малого предприниматель-

ства и доле незанятых, отчаявшихся найти работу, в общей численности не-

активного населения. Причем после 1998г. наблюдается ослабление влияния 

воспроизводственных и поведенческих факторов. 

На посттранзитивном этапе отмечена слабая чувствительность числен-

ности занятого населения к показателям функционального и воспроизводст-

венного порядка. 

Показатели вариации численности занятого населения позволяют утвер-

ждать, что трансформация занятости населения сопровождалась относитель-

ным ростом неравномерности развития данной сферы по регионам РФ. 

Нахождение коэффициентов эластичности численности занятого населе-

ния по факторным показателям дает возможность говорить, что направление 

воздействия рассматриваемых факторов на занятость населения весьма неод-

нородно. После 1998 г. в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Си-

бирском и Дальневосточном федеральных округах влияние функциональных 

факторов приобретает стимулирующий характер. Однако, в группе регионов 

(Южный, Сибирский, Приволжский и Дальневосточный федеральные окру-

га) в этот же период наблюдается сдерживающие влияние воспроизводствен-

ных факторов на развитие сферы занятости населения.  

В посттранзитивный период ситуация меняется. Так, в Северо-Западном 

и Северо-Кавказском федеральных округах влияние функциональных факто-

ров имеют сдерживающий характер, а Южном и Дальневосточном федераль-

ных округах – стимулирующий характер. В то же время, в Центральном и 

Южном федеральных округах воспроизводственные факторы стимулируют 

занятость населения, а в Северо-Кавказском и Дальневосточном округах про-

является сдерживающее влияние этих факторов на развитие сферы занятости 

населения. 
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Анализ состояния сферы занятости посредством предложенной методи-

ки позволил провести позиционирование регионов страны.  

На транзитивном этапе развития экономики к первой группе мы отнесем 

регионы, для которых характерно динамичное состояние сферы занятости, 

наблюдается стимулирующее влияние факторов занятости населения на ее 

развитие (Центральный и Северо-Западный федеральные округа). Вторая 

группа включает регионы, для которых выявлено стационарное состояние 

сферы занятости (Приволжский и Уральский федеральные округа). Третья 

группа регионов, в которых выявлено кризисное состояние сферы занятости 

(Южный, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа). 

На посттранзитивном этапе развития экономики первая группа включает 

регионы (Центральный и Южный федеральные округа), для которых харак-

терно динамичное состояние сферы занятости. Вторая группа включает ре-

гионы, для которых характерно кризисное состояние сферы занятости насе-

ления (Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные округа). Третья 

группа включает один регион со стационарным состоянием – Северо-

Западный федеральный округ. На данном этапе развития экономики нами 

выделена четвертая группа регионов, где нет строгой определенности в раз-

витии сферы занятости населения (Уральский, Сибирский и Приволжский 

федеральные округа). 

В условиях транзитивной экономики определение приоритетных на-

правлений регулирования занятости населения зависит от состояния кризис-

ности регионов, выбор методов определяется уровнем взаимосвязи (наличи-

ем корреляционной связи и коэффициентами эластичности) между показате-

лями занятости и ее факторами. 

В тех регионах, где наблюдается динамичное состояние сферы занято-

сти, необходимо ограничить степень государственного влияния на занятость 

населения, поскольку достаточно эффективны рыночные механизмы, регули-

рующие занятость населения. Главная цель регулирования занятости населе-

ния в этих регионах – повышение продуктивности использования труда, со-
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вершенствование структуры занятости за счет сдвигов в структуре занятости 

(отраслевых – возрастание доли передовых технологий, профессионально-

квалификационных –  увеличение удельного веса квалифицированного труда 

и современных профессий, демографических – возрастание доли более обра-

зованной молодежи). 

В группе регионов, где наблюдается стационарное состояние занятости 

населения, основными направлениями регулирования занятости являются 

стимулирование занятости преимущественно путем поддержки действующих 

предприятий, всемерное развитие новых фирм, организация внешней мигра-

ции и социальной поддержки в сфере репродукции. 

В группе регионов, для которых характерно кризисное состояние сферы 

занятости, необходима активная политика, направленная на расширение за-

нятости и снижение напряженности на рынке труда. Это требует стимулиро-

вания совокупного спроса, что приведет к наращиванию объемов производ-

ства и емкости товарного рынка, использования системы информационных 

инструментов и рычагов, поддержки действующих предприятий и всемерно-

го развития новых фирм.  

В той группе регионов, где четкая ситуация в развитии сферы занятости 

не определена, необходимо более подробное и глубокое изучение процессов, 

происходящих в сфере занятости населения. 

Важнейшим инструментом государственного регулирования на регио-

нальном уровне являются целевые программы содействия занятости населе-

ния отличающееся: а) целевым характером; б) системным подходом к иссле-

дованию вопросов занятости; в) комплексностью; г) четко определенным 

временным периодом и соответствующей «сеткой» конкретных программ-

ных мероприятий. 

Использование дифференцированных подходов к регулированию заня-

тости населения в зависимости от состояния сферы занятости конкретного 

региона приведет к усилению однородности механизма воздействия воспро-
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изводства на занятость в территориальном разрезе и будет способствовать 

эффективному развитию социально-экономической системы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 Субъекты, обслуживающие процесс форми-

рования рабочей силы 

 

 -Службы профориетации, подготовки и пере-

подготовки работников; 

-Учебные заведения; 

-Рекламные фирмы и др. 

 

Субъекты, обслу-

живающие про-

цесс потребления 

рабочей силы 

       Субъекты, об-

служивающие 

процесс распре-

деления рабочей 

силы 

   ПРОИЗВОДСТВО 

 

   

   |    

-Внутренние функ-

циональные под-

разделения на 

предприятиях, 

обеспечивающие 

кадровый менедж-

мент; 

-Инспекции по ох-

ране труда и т.д. 

 

П
О

Т
Р

Е
Б

Л
Е

Н
И

Е
 

 Субъекты, обслужи-

вающие процесс вос-

производства рабочей 

силы 

 

Р
А

С
П

Р
Е

Д
Е

Л
Е

Н
И

Е
 

 -Службы занято-

сти;  

-Департаменты,  

-Центры;  

-Бюро;  

-Биржи труда; 

-Кадровые агент-

ства; 

-Миграционные 

службы и т.д. 

 

 
 

 
-Коммерческие банки; 

-Страховые компании; 

Аудиторские фирмы; 

Информационные цен-

тры; 

Телекоммуникационные 

сети; 

-Арбитражные суды и 

т.д. 

 

 

 

 

   |    

   ОБМЕН 

 

   

       

 Субъекты, обслуживающие процесс обмена 

рабочей силы 

 

 -Миграционные службы; 

-Службы занятости; 

-Министерство занятости населения; 

-Кадровые агентства и т.д. 

 

Рис. 1. Субъекты, обслуживающие воспроизводство рабочей силы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 1 

Показатели занятости населения 

Показатели занятости Формула Исходные данные 

1 2 3 

I. Показатели, характеризующие функциональный аспект занятости населения (П1 – 

П13) 

1. Абсолютные показатели, характеризующие занятость населения  

П1 – численность занятого 

населении 

П1 = К1 К1 – численность занятого 

населения 

 

П2 – численность безработ-

ных 

П2 = К2 К2 – численность безработ-

ного населения (по методо-

логии МОТ) 

 

П3 – численность зарегист-

рированных безработных 

 

П3 = К3 

К3 – численность безработ-

ных граждан, зарегистриро-

ванных в органах службы 

занятости 

П4 – численность экономи-

чески активного населения 

 

П4 = П1 + П2 

 

П5 – продолжительность 

безработицы 

П5 = n n – количество месяцев по-

иска работы 

 

П6 – потребность в работни-

ках, заявленная организа-

циями 

 

П6 = К4 

К4 – число вакансий (тре-

буемых работников), сооб-

щенных организациями в 

органы службы занятости 

2. Относительные показатели занятости населения 

П7 – коэффициент (уровень) 

занятости 

К1 

П7 =  ----------- * 100% 

К5 

К5 – численность трудоспо-

собного населения (П4) 

П8 – уровень экономической 

активности населения 

К5 

П8 =  -----------* 100% 

К6 

К6 – общая численность на-

селения 

 

П9 – уровень безработицы 

К2 

П9 =  ------------  * 100% 

К5 

 

П10 – уровень зарегистриро-

ванной безработицы 

 

К3 

П10 =  ------------  * 100% 

К5 

 

П11 – соотношение между 

общей и зарегистрирован-

ной безработицей 

К2 

П11 =  ------------  * 100% 

К3 

 

3. Показатели, характеризующие цену рабочей силы 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

П12 – среднемесячная номи-

нальная начисленная зара-

ботная плата 

 

П12 = К7 

К7 – величина среднемесяч-

ной номинальной начислен-

ной заработной платы  рабо-

тающих в экономике 

П13 – отношение между ми-

нимальной и средней зара-

ботной платой 

К8 

П13 =  ------------  * 100% 

П12 

К8 – уровень минимальной 

оплаты труда в экономике 

II. Показатели, характеризующие воспроизводственный аспект занятости населения 

(П14 – П26) 

4. Показатели движения рабочей силы 

П14 – коэффициент найма К9 

П14 =  ------------  * 100% 

К10 

К9 – количество приемов на 

работу 

К10 – среднесписочная чис-

ленность персонала (П1) 

П15 – коэффициент выбытия  К11 

П15 =  ------------  * 100% 

К10 

К11 – количество выбывших 

работников 

П16 – коэффициент валового 

оборота рабочей силы 

 

 

П16 = П14 + П15 

 

П17 – чистое изменение  за-

нятости 

П17 = П14 – П15  

5. Показатели движения рабочих мест 

П18 – коэффициент создания 

рабочих мест (рассматривает-

ся на предприятиях, где заня-

тость за рассматриваемый пе-

риод возросла) 

 

 

К12 - К13 

П18 =  ------------  * 100% 

К1 

К12 – численность занятых 

на конец периода 

К13 – численность занятых 

на начало периода 

К1 – общая численность за-

нятых (на начало периода) 

П19 – коэффициент ликвида-

ции рабочих мест (рассмат-

ривается на предприятиях, где 

рабочие места сокращались) 

 

К14 

П19 =  ------------  * 100% 

К1 

К14 – численность ликвиди-

рованных рабочих мест 

П20 – темп прироста занято-

сти (чистое изменение заня-

тости) 

 

 

П20 = П18 - П19 

 

П21 – коэффициент валового 

оборота рабочих мест 

 

 

П21 = П18 + П19 

 

П22 – коэффициент компен-

сирующего (избыточного) 

оборота рабочих мест 

 

 

П22 = П21 – |П20| 

 

П23 – доля избыточного обо-

рота в валовом обороте ра-

бочих мест 

П22 

П23 =  ------------  * 100% 

П21 

 

6. Показатели, характеризующие соотношение движения рабочей силы и рабочих мест 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

П24 – коэффициент холосто-

го оборота рабочей силы 

 

П24 = П16 – П21 

 

П25 – доля старых рабочих 

мест, на которых произошла 

смена работников 

 

П25 = К15 – П18 

К15 – доля работников со 

стажем работы на занимае-

мых местах не менее 1 года 

Связь показателей движения 

рабочей силы и рабочих 

мест 

 

П18 – П19 = П20 = 

=  П14 – П15 

 

П26 – доля холостого оборо-

та в валовом обороте рабо-

чей силы 

П24 

П26 =  ------------  * 100% 

П21 

 

III. Показатели, характеризующие поведенческий аспект занятости (П27 – П45) 

7. Показатели неполной занятости населения 

П27 – общий уровень непол-

ной занятости 

К16 

П27 =  ------------  * 100% 

П1 

К16 – количество занятых, 

чей трудовой потенциал ис-

пользуется частично 

П28 – уровень добровольной 

неполной занятости 

К17 

П28 =  ------------  * 100% 

П1 

К17 – количество занятых, 

чей трудовой потенциал ис-

пользуется частично на доб-

ровольной основе 

П29 – уровень вынужденной 

неполной занятости 

 

К18 

П29 =  ------------  * 100% 

П1 

К18 – количество занятых, 

чей трудовой потенциал ис-

пользуется частично вслед-

ствие невозможности найти 

работу на большее время, 

отпуска и перевода на не-

полную рабочую неделю по 

инициативе администрации, 

временной приостановке 

производства и др. причи-

нам 

8. Показатели территориальной несбалансированности рынка труда 

П30 – индекс территориаль-

ной рассогласованности 

П30 = 0,5*∑ |П2i/П2 – П6i/П6| П2i и П6i – соответственно 

показатели количества без-

работных и вакансий   в i–

ом  регионе 

П31 – индекс квинтильного 

разрыва 

 

 

К19 

П26= ------------------------- 

К20 

К19 – средний уровень без-

работицы в регионах с са-

мым высоким показателем 

безработицы (охватывает ¼ 

всей рабочей силы страны) 

К20 – средний уровень без-

работицы в регионах с са-

мым низким показателем 

безработицы (охватывает ¼ 

всей рабочей силы страны) 

9. Показатели реаллокации и реструктуризации занятости 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

П32 – доля занятости в част-

ном секторе 

К21 

П32 =  ------------  * 100% 

П1 

К21 – численность населе-

ния, занятого в частном сек-

торе 

П33 – доля занятости в сек-

торе малого предпринима-

тельства 

 

К22 

П33 =  ------------  * 100% 

П1 

К22 – среднесписочная  чис-

ленность работников малых 

предприятий 

П34 – L индекс – разброс го-

довых темпов прироста за-

нятости в различных отрас-

лях 

П34 = (∑(П1i/П1) * (logП1i – 

logП1)
2
)
½
 

Пi – численность занятых в 

i-ой отрасли 

10. Показатели, характеризующие секториальное расслоение рабочей силы 

П35 – распределение рабочей 

силы по отраслям экономи-

ки 

П1i 

П35 =  ------------  * 100% 

П1 

П1i – численность занятых в 

i-ом секторе экономики 

 

П36 – секториальная струк-

тура занятости 

П1j 

П36 =  ------------  * 100% 

П1 

П1j – численность занятых в 

j-ом секторе экономики 

(сельское хозяйство, про-

мышленный сектор, сфера 

услуг) 

11. Косвенные показатели, характеризующие состояние рынка труда 

П37 – суммарная задолжен-

ность по заработной плате 

по всем отраслям  

 

 

П37 = К23 

К23 – общий объем задол-

женности по заработной 

плате в экономике 

П38 – число предприятий 

должников по заработной 

плате 

 

П38 = К24 

К24 -  общее количество 

предприятий, имеющих за-

долженность по заработной 

плате 

П39 – доля задолженности по 

заработной плате в годовом 

фонде оплаты труда всех 

предприятий по отраслям 

экономики 

 

П37 

П39 =  ------------  * 100% 

К25 

К25 – общий фонд оплаты 

труда всех предприятий по 

всем отраслям экономик 

П40 – доля задолженности по 

заработной плате в просро-

ченной кредиторской за-

долженности  

 

П37 

П40 =  ------------  * 100% 

К26 

К26 – общий объем просро-

ченной кредиторской за-

долженности предприятий 

П41 – доля задолженности по 

заработной плате в просро-

ченной дебиторской задол-

женности 

П37 

П41 =  ------------  * 100% 

К27 

К27 – общий объем просро-

ченной дебиторской задол-

женности предприятий 

12. Показатели, характеризующие фонд заработной платы 

П42 – доля открытой оплаты 

труда в доходах населения 

К28 

П42 =  ------------  * 100% 

К29 

К28 – общий объем открытой 

заработной платы 

К29 – общий объем совокуп-

ных доходов населения 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

П43 – доля открытой оплаты 

труда в ВВП страны 

К28 

П43 =  ------------  * 100% 

К30 

К30 – величина ВВП 

П44 – доля скрытой оплаты 

труда в ВВП страны 

К31 

П44 =  ------------  * 100% 

К30 

К31 – величина скрытой за-

работной платы (теневой 

компенсации труда) 

П45 – доля открытой оплаты 

труда в общих затратах на 

производство продукции 

К28 

П45 =  ------------  * 100% 

К32 

К32 – общий объем затрат 

предприятий страны на про-

изводство продукции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАНЯТОСТИ 

(ТРАНЗИТИВНЫЙ ЭТАП ЭКОНОМИКИ РОССИИ) 

Таблица 2 

Численность занятого населения (тыс. чел.) [154] 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 66409 65950 64692,5 63812 63963,4 64327,3 64709,5 65359,3 65666 

ЦФО 17250,1 17027,9 16827,7 16598,5 17437,3 17528,4 17489,6 17619,6 17735,5 

СЗФО 6703,8 6643,6 6485,2 6373,3 6540,2 6635 6648,1 6685,5 6716,1 

ЮФО 8189,4 8141,5 8018,6 7707,6 8150,5 8169,5 8344,1 8522,5 8581,7 

ПФО 14348,1 14153,5 13924 13590,1 14204,7 14252,5 14327,6 14528,1 14468,1 

УрФО 5722,3 5815,5 5678,7 5564 5774,9 5758,4 5850,9 5909,3 6029,7 

СФО 8929,6 8918 8690,2 8421,1 8680,8 8757,6 8778,2 8801,4 8848,3 

ДвФО 3405,7 3329,4 3255,1 3157,4 3175 3226 3271 3292,9 3286,6 

 

Таблица 3 

Уровень экономически активного населения (в % от общей численности 

трудоспособного населения) [154] 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 64,8 63,7 62,3 61,1 65,1 65,1 64,2 65 65 

ЦФО 64 63 61,3 60,3 65 65,2 64,6 65,4 65,3 

СЗФО 67,3 66,3 64,6 63,9 66,9 66,5 66,5 67,3 67,7 

ЮФО 60,3 58,6 57,6 56 62,3 62,2 61,2 61,9 61,6 

ПФО 65,3 63,9 62,7 61,9 65,6 65,3 64,7 65,4 64,8 

УрФО 67,2 66,8 65 63 66,5 66 64,8 62 60,8 

СФО 64,8 63,9 62,9 61,4 64,4 64,5 62,5 64,3 64,1 

ДвФО 70,8 70,1 67,3 66 67,8 68,7 67,2 67,3 68,3 

Таблица 4 

Напряженность рынка труда (количество человек, зарегистрированных 

вакансию в органах службы занятости в расчете на одну вакансию) [154] 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 8,2 10,8 6 6,6 2,4 1,6 1,5 2,1 2,3 

ЦФО 5 6,7 2,9 3,2 1,4 0,9 0,8 1 0,9 

СЗФО 11,4 12,4 9,4 9,7 2,4 1,5 1,3 1,6 1,5 

ЮФО 9,2 13,3 6,1 6 2,3 1,9 1,9 4,5 6,5 

ПФО 12,9 14,8 8,6 8,5 3,2 2 1,6 2,1 1,9 

УрФО 7,4 9,4 6 8,3 2,2 1,3 1,4 1,9 2,2 

СФО 8,4 15,2 13,2 16,3 5 3,1 3,1 4,1 4 

ДвФО 10,9 13,3 10,5 11 5,9 3,7 3,2 3,7 3,7 

 

Таблица 5 

Потребность в работниках, заявленная организациями в органы службы 

занятости (чел.) [154] 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 309355 254614 369352 327620 590080 750859 887372 818491 804179 

ЦФО 115983 95827 160273 146919 226064 283395 328514 300481 308431 

СЗФО 31146 28591 33108 31148 78753 94368 131171 119749 110330 

ЮФО 33544 24776 38144 34200 68451 76827 85033 88489 83184 

ПФО 46759 43956 63048 57743 96165 126152 153661 137604 130711 

УрФО 29432 23335 30819 22543 51523 76802 76237 67732 58878 

СФО 36118 24215 28808 19503 44831 64151 80721 72190 80298 

ДвФО 14830 12819 13194 14171 19272 25402 32035 32246 32347 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Таблица 6 

Естественный прирост населения [154] 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

РФ -5,7 -5,3 -5,2 -4,8 -6,4 -6,7 -6,5 -6,5 

ЦФО -9,2 -8,4 -8,5 -8,3 -9,8 -9,8 -10 -10 

СЗФО -7,9 -6,8 -6,1 -6,1 -8,3 -8,6 -8,6 -8,6 

ЮФО -2,1 -2,4 -2,6 -2,5 -3,6 -3,6 -3,4 -3,3 

ПФО -5 -4,7 -4,8 -4,2 -5,9 -6,4 -6,5 -6,5 

УрФО -4,6 -4 -3,5 -2,9 -4,5 -5,2 -4,5 -4,3 

СФО -4,2 -4,1 -3,8 -3,2 -4,8 -4,9 -4,7 -4,8 

ДВФО -2,4 -2,4 -2,1 -1,6 -3,1 -3,4 -3,3 -3,1 

 

Таблица 7 

Миграционный прирост населения [154] 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 23 24 19 11 15 5 5 6 

ЦФО 51 48 47 39 41 30 34 36 

СЗФО 19 7 10 -5 8 8 8 6 

ЮФО 25 24 16 13 9 6 -0,4 1 

ПФО 29 31 29 22 16 2 1 0,04 

УрФО 23 50 29 3 21 9 2 4 

СФО 7 9 3 -8 -4 -17 -16 -18 

ДВФО -87 -94 -100 -97 -52 -64 -40 -36 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ДИНАМИКА ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАНЯТОСТИ (ТРАНЗИТИВНЙ ЭТАП ЭКОНОМИКИ 

РОССИИ) 

Таблица 8 

Уровень экономически неактивного населения (в % от общей численно-

сти трудоспособного населения) [154] 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 35,2 36,3 37,7 38,9 34,9 34,9 35,8 35 35 

ЦФО 36 37 38,7 39,7 35 34,8 35,4 34,6 34,7 

СЗФО 32,7 33,7 35,4 36,1 33,1 33,5 33,5 32,7 32,3 

ЮФО 39,7 41,4 42,4 44 37,7 37,8 38,8 38,1 38,4 

ПФО 34,7 36,1 37,3 38,1 34,4 34,7 35,3 34,6 35,2 

УрФО 32,8 33,2 35 37 33,5 34 35,2 38 39,2 

СФО 35,2 36,1 37,1 38,6 35,6 35,5 37,5 35,7 35,9 

ДвФО 29,2 29,9 32,7 34 32,2 31,3 32,8 32,7 31,7 

 

Таблица 9 

Уровень незарегистрированной безработицы населения (в % от общей 

численности экономически активного населения) [154] 
 1993 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 4,8 6,2 10,3 11,3 9,1 7,5 6 6,3 

ЦФО 4,3 5,4 7,6 8,8 6,7 5,2 4,2 4,1 

СЗФО 5,1 6,2 10,5 11,3 8,1 5,9 4,4 5,3 

ЮФО 6,4 9,7 16,2 16,9 13,7 12 9,2 9,8 

ПФО 3,9 5,3 9,1 9,4 8,2 7,1 6,1 6,1 

УрФО 5 4,9 9,4 10,8 8,4 7,7 6,4 5,7 

СФО 5,2 6,5 12,1 12 9,8 9 7,4 8,7 

ДвФО 5 6,7 11,3 12,8 10,2 7,9 5,8 5,6 

 

Таблица 10 

Численность работников, перед которыми организация имеет 

просроченную задолженность, тыс. человек [154] 
 2000 2001 2002 2003 

РФ 9092 7278 6036 4198 

ЦФО 1728 1334 1158 885 

СЗФО 513 424 337 246 

ЮФО 1029 810 693 552 

ПФО 2379 1964 1700 1081 

УрФО 883 717 564 362 

СФО 1805 1449 1160 762 

ДВФО 757 579 424 310 
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Таблица 11 

Доля занятых в секторе малого предпринимательства в общей 

численности занятого населения [154] 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 10,07 9,72 10,13 10,25 10,01 11,04 11,31 

ЦФО 12 12,35 12,96 13,66 13,55 15,9 15,78 

СЗФО 13,52 15,62 15,35 15,49 15,62 15,38 16,01 

ЮФО 10,73 10,53 8,79 8,08 7,14 8,31 9,09 

ПФО 7,58 7,39 7,67 7,28 7,35 8,61 8,58 

УрФО 9,93 6,26 7,1 7,37 7,43 7,74 8,58 

ПФО 9,08 8,37 8,35 8,59 8,12 7,79 8,29 

ДВФО 10,65 9,17 8,76 9,26 8,4 8,68 8,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ДИНАМИКА ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАНЯТОСТИ 

(ТРАНЗИТИВНЫЙ ЭТАП ЭКОНОМИКИ РОССИИ) 

Таблица 12 

Численность работников, участвовавших в забастовках,  

тыс. человек [155, с. 175-176] 
 1995 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 489 238 31 13 4 6 

ЦФО 37,7 70,3 7,1 7,8 0,1 0,2 

СЗФО 96,4 25,2 - 0,2 0,3 0,2 

ЮФО 87,2 13,7 1,6 - - 0,1 

ПФО 50,3 25,8 9,3 0,9 0,3 0,3 

УрФО 36,4 15,4 0,6 1,7 0,4 4,0 

СФО 140,2 82,1 10,3 1,5 1,9 0,4 

ДВФО 41,2 5,9 2,1 0,9 0,9 0,5 

 

Таблица 13 

Доля незанятых, отчаявшихся найти работу, в общей численности 

экономически неактивного населения [154] 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 2,9 3,4 3,7 3,9 5,3 4,1 3,9 3,4 - 

ЦФО 2,1 2,8 3,3 3,4 3,5 3 2,8 2,5 2,2 

СЗФО 3 3,5 4 3,9 4,5 4,6 4 3,5 3,1 

ЮФО 5,5 6 6,6 6,6 8,2 8,1 7,5 6,2 5 

ПФО 2,5 3,2 3,5 3,6 5,4 4,2 4 3,5 3,1 

УрФО 1,8 3 3,5 3,5 5 4 3,9 3,5 3,5 

СФО 3,1 3,5 3,9 4,2 5,7 4,5 4,7 4,6 4,5 

ДВФО 3,3 3,7 4,3 4,4 6,2 4,6 4,3 4,2 4,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Таблица 14 

Коэффициенты корреляции численности занятого населения и 

факторных показателей занятости за 2003г.
18

 
Факторные показатели занятости  

населения 

Коэффициенты корреляции с 

 численностью занятого населения 
Число предприятий и организаций 0,56 

Номинальная заработная плата 0,21 
Естественный прирост населения 0,02 

Миграционный прирост населения -0,1 
Доля занятых в малом бизнесе 0,42 

Уровень незарегистрированной безработицы -0,02 
Уровень экономически  

неактивного населения 
-0,03 

Численность работников, перед которыми орга-

низация имеет задолженность 
-0,09 

Численность лиц, участвовавших в забастовках -0,11 
Доля незанятых, отчаявшихся найти работу в 

численности неактивных 
-0,53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Рассчитано автором по [154; 155, c. 175-176]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 

 В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

Схема 1 

Влияние региональных особенностей на факторы занятости населения 
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Развитие производительных 

сил 

 

 научно-технического потен-

циала 

 

 инвестиционной активности 

 
 

 
 

 

 

 

 количества фирм 

 

 производительности 

труда 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 спроса на 
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 уровня экономического раз-

вития 

 

Благоприятные природно-

ресурсные особенности 

 

 числа предпринимательских 

структур 

 

Развитие инфраструктуры 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 объемов производства 

и инвестиций в создание 

рабочих мест 

 

величины ВВП 

 

 количества фирм 

 

автоматизации  
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 мобильности населения 

 

 квалификации работников 

 

Обеспеченность жильем 

 

 уровня жизни 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

миграции рабочей силы 

 

 рождаемости 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 предло-

жения труда 
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Благоприятные природно-

климатические условия 

 

Позитивное восприятие пере-

мен в экономике 

 

Позитивные ожидания по пово-

ду будущей конъюнктуры 

 

Исторические, культурные, 

национальные ценности, на-

правленные на уважительное 

отношение к труду 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

Стремление к включению 

в состав занятого населе-

ния 

 

Высокая жизненная ак-

тивность 

 

Стремление к накопле-

нию человеческого капи-

тала 
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Таблица 15 

Коэффициенты корреляции численности занятого населения и 

 факторных показателей занятости 

 в региональном разрезе (1995-2003 гг.) 
19

 
 ЦФО СЗФО ЮФО ПФО УрФО СФО ДВФО 

Число предприятий и организа-

ций 
0,37 0,79 0,32 0,87 0,45 0,89 -0,79 

Номинальная заработная плата 0,32 0,52 0,48 0,42 0,34 0,52 0,35 
Естественный прирост населения 0,87 0,38 0,49 0,89 -0,91 0,32 -0,1 
Миграционный прирост населе-

ния 
-0,73 -0,1 -0,02 -0,78 -0,83 -0,3 -0,02 

Доля занятых в малом бизнесе 0,83 0,21 0,38 0,43 0,32 0,08 0,1 
Уровень незарегистрированной 

безработицы 
-0,3 -0,21 -0,42 -0,32 -0,21 -0,01 -0,08 

Уровень экономически  

неактивного населения 
-0,9 -0,87 0,73 069 -0,3 0,71 0,8 

Численность работников, перед 

которыми организация имеет за-

долженность 

-0,32 -0,5 -0,88 -0,32 -0,25 -0,3 -0,21 

Численность лиц, участвовавших 

в забастовках 
-0,25 -0,72 -0,85 -0,38 -0,8 -0,21 -0,03 

Доля незанятых, отчаявшихся 

найти работу в численности неак-

тивных 

-0,48 -0,5 -0,54 -0,88 -0,29 -0,73 0,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Рассчитано автором по [154; 155, c. 175-176]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

ДИНАМИКА АВТОНОМНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ТРАНЗИТИВНЫЙ ЭТАП ЭКОНОМИКИ 

РОССИИ) 
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Рис. 2. Динамика численности  

экономически активного населения в РФ (1995 – 2003 гг.) 
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Рис. 3. Динамика среднегодовой численности  

занятых в экономике в РФ (1995-2003 гг.) 
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Рис. 4. Динамика индекса потребительских цен,  

в % к предыдущему году по РФ и в региональном разрезе (1995-2003 гг.) 
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Рис. 5. Динамика числа предприятий и организаций в РФ (1995-2003 гг.) 
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Рис. 6. Динамика ВВП в РФ (1993-2005гг.) 
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Рис. 7. Динамика численности экономически неактивного населения в 

РФ (1995-2003 гг.) 

 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Год

П
о
тр

е
б

н
о
с
ть

 в
 р

а
б

о
тн

и
ка

х
, 

за
я
в
л

е
н
н
а
я
 

о
р
га

н
и
за

ц
и
я
м

и
 в

 о
р
га

н
ы

 з
а
н
я
то

с
ти

 

н
а
с
е
л

е
н
и
я

 

Рис. 8. Динамика потребности в работниках, заявленная организациями 

в органы занятости населения  в РФ (1995-2003 гг.) 
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Рис. 9. Динамика инвестиций в основной капитал в РФ (1995-2003 гг.) 
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Рис. 10. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам РФ 

(1995-2003 гг.) 
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Рис. 11. Динамика ВРП по регионам РФ (1995-2003 гг.) 
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Рис. 12. Динамика уровня экономически неактивного населения в РФ и 

по ее регионам (1995-2003 гг.) 
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Рис. 13. Динамика потребности в работниках, заявленная организация-

ми в органы занятости населения по регионам РФ (1995 – 2003 гг.) 
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Рис. 14. Динамика численности экономически активного населения по 

регионам РФ (1995-2003 гг.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Характер влияния функциональных факторов на 

занятость населения
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Рис. 15. Группировка регионов по состоянию сферы занятости  

в 1998 – 2003 гг.
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 Знак «+» и «-» соответствуют положительной или отрицательной динамике автономных показателей заня-

тости соответственно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ПОСТТРАНЗИТИВНЫЙ ПЕРИОД 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ) [217] 

Таблица 16 

  Среднегодовая численность занятых в экономике (тыс. чел.) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

РФ 
67493,4 67643,6 67968,3 67901 67813,3 72424,9 72065,2 71842,7 

ЦФО 
18692,6 18710,3 18814,1 18894,7 19008,3 21178 21181,9 21259,7 

СЗФО 
6760,3 6760,2 6774,2 6768 6750,2 7296,8 7251,1 7161,5 

ЮФО 
6114,2 6130,9 6201,1 6197,8 6161,2 7442,5 7402,8 7455 

СКФО 
3314,6 3374,3 3397,2 3423,3 3464,1 3745,8 3778,9 3839,6 

ПФО 
14288,8 14295 14336,4 14217 14114,8 14220,9 14116,2 13854,8 

УФО 
6025,3 6056,7 6062,3 6053,4 6037,1 6425,9 6347,1 6366,7 

СФО 
8996,3 9009,7 9085,6 9061 9010,1 8934,6 8783,8 8715,5 

ДвФО 
3301,3 3306,5 3297,3 3285,8 3267,5 3180,4 3203,4 3189,7 

 

 

 

 Таблица 17 

Уровень занятости населения, в % 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

РФ 
62,7 63,9 64,9 64,8 65,3 65,3 65,7 65,5 

ЦФО 
65,1 66,3 67,8 67,5 68,4 68,2 69 69 

СЗФО 
66,6 67,7 68,7 67,8 67,8 67,9 68,3 68,2 

ЮФО 
59,6 60,5 61,6 61,4 61,6 62 62,6 62,8 

СКФО 
53,3 55,2 56,7 57,3 58,7 58 58,3 58,3 

ПФО 
62,7 63,9 64,9 64,7 65,3 65,6 65,9 65,1 

УФО 
63,6 65 65,9 66 66 66 65,8 65,6 

СФО 
61 61,5 61,9 62 62 62,5 62,5 62 

ДвФО 
62,6 64,4 65 65,2 65,6 65,8 66,3 66,7 
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Таблица 18 

Напряженность рынка труда (человек на 1 вакансию) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

РФ 
1,8 1,2 0,9 0,8 0,7 1 0,9 0,6 

ЦФО 
1 0,8 0,6 0,4 0,5 0,7 0,6 0,4 

СЗФО 
1,3 0,8 0,7 0,6 0,5 0,9 0,8 0,7 

ЮФО 
1,2 0,8 0,6 0,6 0,7 1 0,8 0,6 

СКФО 
25,7 16,3 11,3 8,2 6,5 7 4,7 3,8 

ПФО 
1,9 1,1 0,7 0,6 0,7 1 0,8 0,6 

УФО 
1,8 1,1 0,8 0,7 0,7 1,2 1,1 0,7 

СФО 
2,1 1,4 1 1 0,8 1,1 0,9 0,7 

ДвФО 
1 0,8 0,6 0,5 0,4 0,7 0,6 0,3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ДИНАМИКА ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ПОСТТРАНЗИТИВНЫЙ ПЕРИОД 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ) 

Таблица 19 

Уровень экономической активности населения, % 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

РФ 
67,7 68,3 68,7 68,5 68,9 69,1 69,5 69,1 

ЦФО 
68,3 69,2 70.0 69,9 70,6 70,7 71,5 71,4 

СЗФО 
70,8 71,4 71,5 70,9 70,7 71,3 71,6 71,3 

ЮФО 
64,5 65,1 65,6 65,6 65,7 66,4 66,9 66,8 

СКФО 
63,9 64,6 65,3 65,8 66,1 65,3 65,6 65,5 

ПФО 
67,8 68,4 68,6 68,1 68,4 68,9 69,2 68,3 

УФО 
69,1 69,8 70,1 70 70 70,4 70,1 69,4 

СФО 
66,9 66,9 66,6 66,8 67,3 67,7 67,9 66,9 

ДвФО 
68,4 69,6 69,6 69,7 70,1 70,2 70,5 70,7 

 

 

 

Таблица 20 

Уровень незарегистрированной безработицы, в % 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

РФ 
7,3 5,5 5,2 5,6 5,5 5,2 

ЦФО 
4,6 3,3 3,1 3,5 3,5 3,2 

СЗФО 
5,9 4,3 4,1 4,7 4,6 4,2 

ЮФО 
7,6 6,5 6,2 6,7 6,4 6 

СКФО 
16,5 13 11,2 11,1 11 11 

ПФО 
7,6 4,9 4,5 4,8 4,8 4,7 

УФО 
8 5,7 5,8 6,2 6,1 5,6 

СФО 
8,7 7,2 7 7,7 8 7,3 

ДвФО 
8,6 6,5 6,4 6,3 5,8 5,6 

 

 



 196 

ДИНАМИКА ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ (ПОСТТРАНЗИТИВНЫЙ ПЕРИОД ЭКОНОМИКИ 

РОССИИ) 

Таблица 21 

Численность работников, участвующих в забастовках, тыс. чел.
21

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

РФ 
0,2 0,5 0,8 0,1 0,1 

ЦФО 
0 0 0 0 0 

СЗФО 
0,2 0,1 0,3 0 0 

ЮФО 
0 0 0,5 0 0 

ПФО 
0 0,4 0 0 0 

УФО 
0 0 0 0 0 

СФО 
0 0 0,05 0,1 0,1 

ДвФО 
0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Отсутствуют данные по Северо-Кавказскому федеральному округу 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

ДИНАМИКА АВТОНОМНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ (ПОСТТРАНЗИТИВНЫЙ ПЕРИОД ЭКОНОМИКИ 

РОССИИ) 

 

 

Рис. 16. Уровень занятости населения в 2010 - 2017 гг. 
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Рис. 17. Уровень экономической активности населения в 2010 – 2017 гг. 

 

 

 

Рис. 18. Численность рабочей силы в регионах РФ в 2010 – 2017 гг. 
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Рис. 19. Численность рабочей силы в РФ в 2010 – 2017 гг. 

 

 

Рис. 20. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников по полному кругу организаций в целом по экономике по  

субъектам РФ за 2000 – 2017 гг. 
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Рис. 21. Уровень общей безработицы в РФ за 2010 – 2017 гг. 
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Рис. 22. Напряженность на рынке труда за 2010 – 2017 гг. (количество 

зарегистрированных безработных на 1 вакансию) 
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Рис. 23. Численность работников, участвовавших в забастовках в РФ за 

2013 – 2017 гг., (тыс. чел.) 
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