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Анализ экономических интересов субъектов рын-
ка рабочей силы в национальной экономике отражает 
сложность выстраивания и согласования рыночных 
отношений, институциональную конфликтность це-
лей, достигаемых в процессе хозяйственной деятель-
ности. На развитие национальных рынков рабочей 
силы повышающее влияние оказывают взаимодейст-
вующие между собой факторы: политический, соци-
ально-экономический, институциональный и глобали-
зация, которые формируют структурную трансформ-
ацию секторов экономики и механизмов координации 
экономической деятельности. Инновации в высоко-
технологичном секторе экономики и культурные на-
циональные ценности определяют направления эво-
люции рынка рабочей силы в постиндустриальной 
экономике, которая характеризуется переходом к ин-
тенсивному воспроизводству и накоплению человече-
ского капитала, сохранением специфики пропорций 
разных секторов экономики, использованием мягких 
механизмов социализации работников, гибкими тех-
нологиями государственного регулирования и сбалан-
сированной институциональной средой для управле-
ния внутрифирменным организационным поведе-
нием, развитием форм нестандартной занятости. На 
рынке рабочей силы выстраиваются социально-
экономические отношения между работником, рабо-
тодателем и государством, которые характеризуются 
разным уровнем государственного регулирования 
трудовых отношений, объемом предоставляемых со-
циальных гарантий работнику со стороны работода-
теля, трансформацией моделей социального партнер-
ства, взаимодействием формальных и неформальных 
норм при заключении трудового контракта, уровнем 
развития профсоюзного движения, силой переговор-
ной позиции работника, стратегиями подготовки и 
переподготовки работников, определяющими моде-
лями рынка рабочей силы.  

Национальная модель рынка рабочей силы каж-
дой страны синтезирует опыт предыдущего историче-
ского развития и выбирает приоритетные направле-
ния адаптации для повышения эффективности эконо-

мической системы в условиях глобализационных 
процессов. Сочетание эволюционных и революцион-
ных инноваций, реализуемых в национальной эконо-
мической модели, обеспечивает поступательное раз-
витие структуры рынка рабочей силы в результате 
поддержки баланса социальных, экономических и 
информационных процессов. Рынок рабочей силы как 
формализованный институт оказывает влияние на ин-
новационное развитие ведущих секторов экономики 
через системно-ориентированное и согласованное 
взаимодействие с другими институтами, такими как 
образовательные институты, научно-исследователь-
ские центры, федеральные и региональные органы 
власти. Создание институциональных условий для 
трансформации структуры рынка рабочей силы до-
полняется векторами развития технологий и системы 
профессионального образования, ориентированных на 
рост уровня конкурентоспособности высокотехноло-
гичных секторов национальной экономики. Особую 
роль в формировании моделей рынка рабочей силы 
играет исторически сложившийся тип национальной 
многоуровневой системы профессионального образо-
вания, дифференциация профессиональных компе-
тенций специалистов, возможность горизонтальной и 
вертикальной вовлеченности потенциального наемно-
го работника в процессы корпоративной культуры ре-
ального сектора экономики и развитие сферы услуг.  

В национальной экономической системе, в кото-
рой информация и знания становятся ведущим факто-
ром устойчивого и долгосрочного экономического 
роста, рынок рабочей силы приобретает черты более 
гибкой и мобильной структуры, усложняются взаимо-
связи между его элементами, социальная система 
приобретает особенности динамичной трансформации 
на основе реализации социальных инноваций, ориен-
тированных на рост занятости экономически активно-
го населения. Социальные связи на рынке рабочей си-
лы, возникающие между работниками и работодате-
лями, формируют элементы социальной инфраструк-
туры и специфику развития института, характе-
ризующегося комплексными интеграционно-систем-
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ными показателями. Дисбаланс, возникающий в 
функционировании системы рынка рабочей силы, 
ухудшает качественные характеристики развития на-
циональной экономической модели. Структурными 
факторами трансформации рынка рабочей силы в на-
циональной экономике являются дифференцирован-
ный спрос секторов экономики на инновации, эконо-
мическая активность бизнеса, способность наемных 
работников к созданию инноваций. 

Неолиберальная (англосаксонская) модель разви-
тия рынка рабочей силы ориентирована на ценности 
экономической свободы экономических агентов, кон-
куренции, индивидуализма и профессионализма [3]. 
Работник вступает на рынке рабочей силы в социаль-
ные взаимодействия, оценивая выгоду от заключения 
потенциального трудового контракта. В такой модели 
рынка рабочей силы происходит быстрое создание 
рабочих мест в растущих секторах экономики, повы-
шение производительности труда в результате актив-
ного внедрения технологических и технических инно-
ваций, привлечения иностранных инвестиций, дере-
гулирование социально-трудовых отношений со сто-
роны государства. Такая модель рынка рабочей силы 
характеризуется созданием динамичного сектора вре-
менной и неполной занятости работников с некачест-
венными рабочими местами без значительных соци-
альных гарантий. Рост уровня эффективности труда 
достигается за счет сокращения затрат на воспроиз-
водство высококачественного человеческого капитала 
для наукоемких секторов экономики, изменения под-
вижности структуры занятости профессионально-
квалификационных групп работников за счет стиму-
лирования территориальной мобильности специали-
стов, привлечения мигрантов разного профессиональ-
ного уровня.  

Система подготовки и переподготовки специали-
стов имеет устойчивые и многоуровневые связи с 
бизнесом, максимально ориентирована на потребно-
сти и структурные сдвиги рынка рабочей силы. Пре-
обладание внешнего рынка рабочей силы в стране 
формирует низкую заинтересованность работодателей 
в финансировании программ подготовки и переподго-
товки специалистов, построенных по принципам ака-
демической модели с ориентацией на развитие общих 
профессиональных умений и навыков. Образователь-
ные траектории будущих специалистов характеризу-
ются высокой гибкостью и динамичным развитием 
для получения необходимых компетенций. Разнооб-
разные многоуровневые профессиональные и образо-
вательные программы, используемые как инструмент 
снижения уровня безработицы, не имеют прямого же-
сткого контроля со стороны государства и характери-
зуются децентрализированым управлением. Формы 
посредничества на рынке рабочей силы достаточно 
развиты, представлены проектами конкурирующих 
между собой коммерческих и некоммерческих орга-
низаций. Технологии госзаказа на подготовку и пере-
подготовку специалистов не имеют широкого приме-
нения, а используются для отдельных специальных 
профессиональных групп и секторов экономики. Для 
англосаксонской модели характерна логика развития 
образовательных институтов, подчиняющихся эконо-
мической целесообразности и повышающейся эффек-

тивности подготовки специалистов для рынка рабо-
чей силы за счет либерализации управления и интер-
нализации. 

Государственная политика регулирования занято-
сти на рынке рабочей силы в США как пример неоли-
беральной модели рынка рабочей силы формирова-
лась на основе традиций антициклической политики, 
в основе которой были использованы положения 
кейнсианцев, институционалистов, монетаристов. Ак-
тивная государственная политика занятости на рынке 
рабочей силы ориентирована на социальную защиту и 
ускоренное переобучение работника, повышение его 
профессионально-квалификационной конкурентоспо-
собности на протяжении всей трудовой жизни. Эле-
ментами активной государственной политики занято-
сти в США являются адаптивная подстройка струк-
туры предложения под структуру спроса через гиб-
кую систему многоуровнего непрерывного обра-
зования; активная территориальная и профессио-
нальная мобильность рабочей силы; значительная 
дифференциация заработной платы работников; гиб-
кое регулирование издержек на оплату труда работ-
ников работодателями; законодательно упрощенные 
формы найма и увольнения работников; усиливаю-
щаяся индивидуализация трудового контракта; высо-
кая доля нетрадиционных форм занятости и режимов 
рабочего времени; непродолжительный период вы-
платы пособий по безработице; развитая инфраструк-
тура рынка рабочей силы [5]. 

Континентальная (европейская) модель рынка ра-
бочей силы ориентирована на сохранение социальных 
ценностей и гарантий работнику, высокую правовую 
защищенность работника и жесткие нормы трудового 
права, на социальную адаптацию работников через 
систему корпоративного образования, конструктивное 
взаимодействие работников с работодателем в модели 
социального партнерства через систему тарифного ре-
гулирования, заключения коллективных договоров и 
социальное страхование. Преобладающий внутрифир-
менный рынок рабочей силы предопределяет модели 
подготовки специалистов на основе развития узкопро-
фессиональных навыков и комплементарных компе-
тенций с ориентацией на конкретное рабочее место. 
Работодатели корпоративного сектора экономики за-
интересованы в финансировании начальной узкопро-
фессиональной подготовки и переподготовки работни-
ков, но при этом сохраняются ограничения для 
территориальной, профессионально-квалификацион-
ной и социальной мобильности специалиста. 

Реализуемая политика «социального контракта» в 
континентальной (европейской) модели рынка рабо-
чей силы включает в себя взаимодействие бизнеса, 
общества, государства по выполнению взятых на себя 
социальных обязательств [1]. Согласование социаль-
но-экономических интересов между государством и 
субъектами экономических отношений реализуется 
через систему взаимных социальных обязательств, 
субсидиарный принцип в перераспределении соци-
альных благ и услуг. Социальный контракт имеет не-
сколько форм. Одна их них представляет взаимовы-
годный обмен обязательствами на основе принципа 
устойчивого перераспределения благ, которые опре-
деляют модель национальной экономической систе-
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мы. Социальный контракт на рынке рабочей силы от-
вечает меняющимся потребностям устойчивого раз-
вития социально-экономических отношений между 
работником и работодателем, является институтом 
дифференциации национальной модели рынка рабо-
чей силы, инструментом сглаживания внешних и 
внутренних экономических шоков, возникающих на 
рынке рабочей силы. 

Социальный контракт как элемент активной по-
литики занятости на рынке рабочей силы позволяет 
снизить уровень социальной дифференциации дохо-
дов работников за счет контроля разрыва уровня ста-
вок заработной платы, предоставления расширенного 
набора качественных социальных услуг работнику, 
стимулирующих рост производительности труда, мо-
тивации к труду [4]. У работника на рынке рабочей 
силы возникают встречные обязательства по социаль-
ному контракту, такие как обязательное повышение 
квалификации в период длительной структурной без-
работицы, происходит дополнительное профессио-
нальное обучение по направлению работодателя, вы-
полнение определенной оплачиваемой работы, фор-
мируется значимость рационального социально-
трудового поведения работника. В такой модели ры-
нок рабочей силы имеет систему долгосрочной и ста-
бильной занятости с растущими издержками для соз-
дания нового рабочего места. Модель рынка рабочей 
силы с запаздыванием реагирует на рост уровня без-
работицы, медленно создавая рабочие места, негибка 
к внешним экономическим шокам, имеет признаки 
государственного жесткого регулирования социально-
экономических отношений между работником и рабо-
тодателем. Достижение социальной стабильности и 
устойчивости занятости на рынке рабочей силы про-
исходит за счет снижения экономической эффектив-
ности бизнеса. 

В континентальной (европейской) модели подго-
товка и переподготовка специалистов для рынка ра-
бочей силы осуществляется в системе воспроизводст-
ва экономически активного населения и развития 
социальной инфраструктуры. Вектором развития сис-
тем подготовки специалистов для рынка рабочей си-
лы становится синтез тенденций: огосударствление и 
либерализация. Дифференциация национальных мо-
делей рынка рабочей силы возникла на основе разли-
чий производственной культуры, модели социально-
трудовых отношений, социально-коммуникативной 
практики взаимодействия на рынке, норм граждан-
ского, трудового законодательства. Подготовка и пе-
реподготовка специалистов включает тесную преем-
ственность между разными уровнями профессиональ-
ного образования, которые расширяют функцию 
социализации работника на рынке рабочей силы. Тех-
нологии государственного заказа на подготовку спе-
циалистов функционируют в сочетании с прямым ад-
министративным регулированием структуры профес-
сионально-квалификационных групп для секторов 
экономики министерствами и другими государствен-
ными органами. Слабые связи между бизнесом и об-
разовательными институтами формируют относи-
тельно длительный период адаптации работника и 
поиска рабочего места, усиление застойных форм 
безработицы. Консервативные законодательные про-

цедуры и технологии взаимодействия с объединения-
ми работодателей, централизация решений государст-
венных органов власти о структуре подготовки спе-
циалистов для секторов экономики усиливает 
складывающийся профессионально-квалификацион-
ный дисбаланс на рынке рабочей силы. 

Активная государственная политика занятости в 
странах ЕС сочетается с ранней моделью профессио-
нальной специализации работника и выходом его на 
европейский рынок рабочей силы. Образовательные 
программы направлены на формирование прикладных 
навыков и востребованных компетенций. Работодате-
ли слабо участвуют в формировании и корректировке 
программ подготовки специалистов, формировании 
государственного заказа на подготовку работников 
необходимых профессий. Молодые работники с не-
высоким уровнем профессионального образования 
испытывают особые трудности поиска рабочего мес-
та. Для стимулирования экономической активности 
женщин на рынке рабочей силы государством предос-
тавляются дополнительные социальные льготы, фи-
нансируются специальные образовательные програм-
мы для повышения индивидуальной профессиональ-
ной конкурентоспособности. Инертность государ-
ственной политики в сфере занятости проявляется в 
жестком регламентировании трудовых отношений 
между работником и работодателем, высокими из-
держками при найме и увольнении работника, незна-
чительной дифференциации ставок заработной платы. 
Предоставление социальных благ работнику со сто-
роны работодателя связано со статусом, историей 
трудового поведения работника, уровнем заработной 
платы, степенью участия в профсоюзном движении. 

Главной целью европейской активной политики 
занятости на рынке рабочей силы является повыше-
ние самостоятельности безработных, интеграция и 
социализация в обществе через оплачиваемую работу, 
снижение риска бедности и рост доходов экономиче-
ски активного населения. Происходит поэтапная пе-
реориентация социально-экономического поведения 
безработного с модели «гражданских свобод» на мо-
дель «свободы экономического действия» при сохра-
нении гарантий минимальных государственных стан-
дартов в социальном обеспечении. Интеграция 
взаимодействия между безработным и центрами заня-
тости населения усиливается на основе жестких нор-
мативно-правовых взаимных обязательств, формиро-
вания модели активной индивидуальной стратегии 
поведения безработного на рынке рабочей силы, эф-
фективного мониторинга контроля поиска рабочего 
места, развития профессиональной мобильности, ока-
зания социальной и психологической поддержки, 
предоставления помощи по уходу за детьми. Актив-
ная политика занятости на рынке рабочей силы для 
социально уязвимых категорий безработных выстраи-
вается с целью стимулирования их самозанятости, 
развития предпринимательских способностей, укреп-
ления ресурсной основы социального страхования. 
Снижение уровня открытой безработицы обеспечива-
ется государственными программами и льготами дос-
рочного выхода на пенсию работников отдельных 
профессионально-квалификационных групп и секто-
ров экономики. 
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Российский рынок рабочей силы имеет двухсек-
торную модель с преобладанием частного сектора 
экономики. В частном секторе экономики проявляют-
ся элементы англо-саксонской модели в подборе, 
найме и регулировании социально-экономических от-
ношений. В этом секторе ниже уровень социальной 
защищенности работника, высокая подвижность и 
мобильность профессионально-квалификационной 
структуры, значительная дифференциация в оплате 
труда, низкий уровень оплаты труда для работников с 
невысокой квалификацией, деформализация трудовых 
отношений. В частном секторе экономики сложилась 
система отплаты труда, связанная со спецификой 
производства, секторной принадлежностью, степенью 
концентрации бизнеса и уровнем государственного 
регулирования теневых процессов. В государствен-
ном секторе экономики рынок рабочей силы имеет 
элементы континентальной (европейской) модели, ха-
рактеризуется стабильной структурой рабочих мест, 
единой системой оплаты труда для однородных про-
фессионально-квалификационных групп, ограничен-
ной дифференциацией заработной платы квалифика-
ционных групп, системным государственным регули-
рованием и индексацией минимальной ставки 
заработной платы, жесткостью законодательства по 
защите занятости работников, высокими издержками 
найма и увольнения работников [2].  

Активная политика занятости на рынке рабочей 
силы в регионах России проводится на основе сфор-
мированной долгосрочной стратегии инновационного 
и социально-экономического развития, удовлетворе-
ние спроса на высококвалифицированных специали-
стов для высокотехнологичного сектора экономики. 
На региональном уровне с помощью технологий до-
полнительного бюджетного финансирования исполь-
зуются инструменты активной политики занятости, 
такие как опережающее обучение и стажировки для 
специалистов, попавших под угрозу сокращения; 
профессиональная переподготовка и повышение ква-
лификации для женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до трех лет и планирующих вер-
нутся на рынок рабочей силы; стажировки выпускни-
ков образовательных учреждений для приобретения 
практических профессиональных компетенций; со-
действие трудоустройству работников с ограниченной 
трудоспособностью и многодетных родителей; субси-
дирование бизнесу части издержек для создания ра-
бочих мест, ориентированных на работников с огра-

ниченной трудоспособностью; адресная финансовая 
поддержка работников при трудовой миграции в дру-
гие регионы страны; обучение безработных навыкам 
предпринимательства и содействие самозанятости. 

Процессы децентрализации активной политики 
занятости на рынке рабочей силы в России дополня-
ются дифференцированными многосторонними моде-
лями социального партнерства между вузами, бизне-
сом и региональными органами власти. Развитие 
системы социального партнерства, социальной ответ-
ственности бизнеса и заключения коллективных дого-
воров характерно для эффективных секторов эконо-
мики в первую очередь, таких как добывающая, 
энергетика, химическая и металлургическая промыш-
ленность. Реализующаяся активная государственная 
политика занятости в регионах России с разным 
уровнем инновационного потенциала направлена на 
сокращение неформальной занятости в корпоратив-
ном секторе экономики, активизацию самостоятель-
ного поиска рабочего места безработным, профессио-
нальную и территориальную мобильность работника, 
внедрение мягких технологий подстройки и перерас-
пределения экономических эффектов структурной 
адаптации между работниками и работодателями, 
субсидирование и квотирование рабочих мест для мо-
лодых специалистов. 

Для согласования социально-экономических ин-
тересов на рынке рабочей силы государство выступа-
ет посредником, выбирая методы воздействия на эко-
номических агентов, формируя институциональную 
среду, поддерживая конкуренцию и экономическую 
активность бизнеса для создания новых рабочих мест. 
Социально-экономические интересы работника на 
рынке рабочей силы связаны с ростом уровня его со-
циальной защищенности и сохранением долгосрочной 
занятости. Социально-экономические интересы рабо-
тодателя связаны с необходимостью поиска компро-
мисса между стабильностью развития бизнеса и эко-
номической эффективностью хозяйственной деятель-
ности в конкретном секторе национальной экономики 
и в глобальном масштабе. Социально-экономические 
интересы государства на рынке рабочей силы предпо-
лагают оптимизацию бюджетных расходов, достиже-
ние баланса между экономической и социальной эф-
фективностью в национальной экономике, сохранение 
и развитие человеческого капитала как источника ин-
новаций для реального сектора экономики.  

 

Литература 

1. Каргалова, М. В. Социальное измерение европейской интеграции / М. В. Каргалова, Е. Н. Егорова. – М.: 
Аксиом, 2010. – 288 с. 

2. Региональная программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на 
рынке труда Томской области // Постановление Администрации Томской области: от 30.12.2010. – № 287а. – 
Режим доступа: http://czn.tomsk.ru (дата обращения: 05.06.2012). 

3. Рофе, А. И. Экономика труда / А. И. Рофе. – М.: Кнорус, 2010. – 400 с. 
4. Eurostat [сайт]. – Режим доступа: http://epp.eurostat.ec.europa.eu (дата обращения: 05.06.2012). 
5. United States Department of Labor [сайт]. – Режим доступа: http://www.bls.gov (дата обращения: 

05.06.2012). 

 

 



ЭКОНОМИКА | 

287 Вестник КемГУ 2013 № 1 (53) |  

Информация об авторе: 

Смирнова Татьяна Леонидовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики факультета тех-
нологий управления Северского технологического института – филиала Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ», 89138008390, CTL2002@mail.ru. 
Tatiana L. Smirnova – Candidate of Economics, Assistant Professor at the Department of Economics of the Faculty of 
Management Technologies, Seversk Technological Institute - branch of National Research Nuclear University. 
 
 


