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ВВЕДЕНИЕ 

 

В системе экономических отношений рынок труда занимает важное 

место. На этом рынке сталкиваются интересы трудоспособных людей и 

работодателей, которые представляют государственные, муниципальные, 

общественные и частные организации. Отношения, складывающиеся на 

рынке труда, имеют ярко выраженный социально-экономический характер. 

Они затрагивают насущные потребности большей части населения страны. 

Рынок труда является одним из индикаторов, состояние которого 

позволяет судить о национальном благополучии, стабильности и 

эффективности социально-экономической политики. Складывающаяся 

многоукладная экономика, основанная на рыночных отношениях, 

предъявляет новые требования к качеству рабочей силы, ее 

профессионально-квалификационному составу и уровню подготовки, что 

обостряет конкуренцию между работниками. Тем самым актуализируются 

задачи выяснения влияния факторов, которые формируют процессы на 

рынке труда, оценки закономерностей, тенденций и перспектив его 

развития. 

Через механизм рынка труда устанавливаются уровни занятости 

населения и оплаты труда. Существенным следствием, происходящих 

процессов на рынке труда, становится безработица – в целом негативное, 

но практически неизбежное явление общественной жизни, которое 

напрямую зависит от состояния экономики. 

Занятость населения составляет необходимое условие для его 

воспроизводства, так как от нее зависят уровень жизни людей, издержки 

общества на подбор, подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров, на их трудоустройство, на материальную поддержку 

людей, которые лишились работы. Поэтому, такие проблемы, как 

занятость населения, безработица, конкурентоспособность рабочей силы и, 

в целом рынок труда, актуальны для экономики страны, и, пожалуй, особо 
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актуальны для рассмотрения в период глобального финансово-

экономического кризиса, оказавшего на них сильное влияние. 

После десяти лет непрерывного экономического роста и повышения 

благосостояния людей Россия столкнулась с серьезнейшими 

экономическими вызовами. Глобальный экономический кризис приводит 

во всех странах мира к падению производства, росту безработицы, 

снижению доходов населения. 

Спад производства, связан со снижением спроса у потенциальных 

покупателей, а также с нехваткой у предприятий денежных средств на 

реализацию проектов. Производители вынуждены экономить и сокращать 

производство. И одним из достаточно распространенных способов 

экономии является сокращение рабочего персонала. При сокращении 

людей в массовом порядке увеличивается уровень безработицы. 

Цель данного исследования – показать сущность рынка труда и 

проблемы его формирования и стабильного функционирования 

в сегодняшних условиях. 

Задачами данной курсовой работы является:  

- изучить теоретические вопросы рынка труда;  

- рассмотреть особенности рынка труда в РФ; 

Предмет исследования – теоретические вопросы формирования 

рынка труда, проблемы регулирования его деятельности, а так же 

практические аспекты функционирования рынка труда в современных 

российских условиях. 
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ГЛАВА 1. РЫНОК ТРУДА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

 

1.1. Понятие рынка труда 

 

Рынок труда имеет ряд особенностей. Его составляющими 

элементами являются живые люди, которые выступают носителями 

рабочей силы и наделены такими человеческими качествами, как 

психофизиологические, социальные, культурные, религиозные, 

политические и др. Эти особенности оказывают существенное влияние на 

интересы, мотивацию, степень трудовой активности людей и отражаются 

на состоянии рынка труда. Принципиальное отличие труда от всех других 

видов производственных ресурсов в том, что он является формой 

жизнедеятельности человека, реализации его жизненных целей и 

интересов. Именно поэтому цена труда представляет собой не просто 

разновидность цены за ресурс, а цену жизненного уровня социального 

престижа, благополучия работника и его семьи. Следовательно, при 

анализе категорий рынка труда необходимо учитывать существование 

«человеческих» элементов, за которыми стоят живые люди.  

Рынок труда (рабочей силы) - система экономических отношений по 

поводу купли-продажи такого специфического товара, как рабочая сила, 

важная сфера экономической и социально-политической жизни общества. 

Рынок труда — это рынок ресурсов труда как товара, равновесная 

цена и количество которого определяются взаимодействием спроса и 

предложения. Агенты рынка в лице предпринимателей и трудоспособного 

населения вступают на рынке труда в определенные взаимоотношения. 

Поэтому рынок труда — это такая экономическая среда или пространство, 

на котором в результате конкуренции между экономическими агентами 

через механизм спроса и предложения устанавливается определенный 

объем занятости и уровень оплаты труда [4]. 
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Функции рынка труда определяются ролью труда в жизни общества, 

когда труд выступает важнейшим источником дохода и благосостояния. С 

экономической точки зрения труд — важнейший производственный ресурс 

(фактор). 

 В соответствии с этим выделяют две главные функции рынка труда:  

1. Социальная функция заключается в обеспечении нормального 

уровня доходов и благосостояния людей, нормального уровня 

воспроизводства производительных способностей работников.  

2. Экономическая функция рынка труда заключается в рациональном 

вовлечении, распределении, регулировании и использовании труда. Рынок 

труда выполняет ряд стимулирующих функций, способствующих 

развертыванию конкурентоспособности между его участниками, 

повышению заинтересованности в высокоэффективном труде, повышении 

квалификации и перемены профессии [24]. 

 

1.2. Сущность и структура рынка труда 

 

Функционально-организационная структура рынка труда включает в 

себя в условиях развитой рыночной экономики следующие элементы: 

принципы государственной политики в области занятости и безработицы; 

систему подготовки кадров; систему найма, контрактную систему; фонд 

поддержки безработных; систему переподготовки и переквалификации; 

биржи труда; правовое регулирование занятости [13]. 

На рынке труда встречаются продавец и покупатель, как при любой 

сделке купли - продажи. Продавцы - это работники, предлагающие свою 

рабочую силу (способность к труду), а покупатели - это трудовые 

коллективы или отдельные предприниматели, которые могут 

самостоятельно решать, сколько и каких работников им требуется. 

На рынке труда действует закон спроса и предложения на рабочую 

силу, который влияет на заработную плату. Закон спроса и предложения на 
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рабочую силу отражает несоответствие свободных рабочих мест составу 

приходящих на рынок труда работников по количественным и 

качественным параметрам.  

Рынок труда стимулирует высококвалифицированный труд, 

способствует созданию жесткой взаимосвязи между вкладом каждого и 

полученным конкретным результатом. 

На рынке труда реализуется возможность: 

- свободного выбора профессии, отрасли и места деятельности, 

поощряемого приоритетными предложениями (уровень оплаты труда, 

возможности реализации творческих замыслов и т. д.); 

- найма и увольнения при соблюдении норм трудового 

законодательства, защищающего интересы граждан в плане гарантий 

занятости, условий труда, его оплаты; 

- независимой и вместе с тем экономически поощряемой миграции 

трудовых ресурсов между регионами, отраслями и профессионально - 

квалификационными группами, которой обычно сопутствует улучшение 

условий жизни и трудовой деятельности, чему способствует наличие 

высокоразвитых, повсеместно доступных населению рынков 

высококачественного жилья, потребительских товаров культурных и 

духовных ценностей; 

- свободного движения заработной платы и других доходов при 

сохранении приоритета квалификации и образования, соблюдении 

установленного законом гарантированного минимума зарплаты, 

обеспечивающего прожиточный минимум, и регулировании верхнего 

предела доходов через налоговую систему, основанную на прогрессивной 

шкале. 

В конкурентно - рыночных отношениях отражаются глубокие 

процессы, постоянно происходящие в обществе и определяющие его 

движение вперед. Через рынок труда проходят, скрещиваясь в нѐм, три 

взаимосвязанных эволюционных потока - развитие экономики 
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(материально -  технических элементов и структур), развитие человека 

(профессиональное, творческое), развитие общественных отношений 

(отношений собственности, производственных связей). Они образуют 

основу прогресса в обществе, его главное содержание. 

Рабочая сила представляет собой товар особого рода, 

производственные созидательные качества которого целиком определяют 

эффективность конкурентной экономики, ее возможности создания 

высокосортных товаров и комфортных услуг, масштабы и темпы научно-

технических и организационных преобразований. Поэтому подготовка и 

выпуск на рынок труда образованной и творчески активной рабочей силы, 

обеспечение ее квалификационной и территориальной мобильности 

является одной из первооснов жизнедеятельности народного хозяйства. И 

чем выше общий уровень развития экономики, чем более сложные задачи 

ей приходится решать, тем значительнее потребность в рабочей силе 

высшей квалификации. Подобной рабочей силе в развитых странах мира в 

эпоху НТР абсолютное большинство работодателей и государственные 

органы стремятся создать наилучшие производственные и жизненные 

условия, гарантируя по возможности и социальную защищенность на 

рынке труда. Рабочая сила - товар особого рода еще и потому, что она сама 

в первую очередь является, как правило, наиболее заинтересованной 

стороной в развитии своих созидательных возможностей, реализуемых в 

народном хозяйстве и выражающих индивидуальные, особенно 

творческие, способности личности.  

Несомненно, что организованный, во многом управляемый 

государством и поддерживаемый предприятиями товарной экономики, 

постоянно совершенствуемый по мере развития народного хозяйства 

рынок рабочей силы является одним из ключевых, жизненно важных 

звеньев социально - экономической системы любой страны. 

Конечной целью рынка труда является, во-первых, удовлетворение 

профессионально - трудовых и жизненных интересов экономически 
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активного населения, включая социальную защиту, и обеспечение 

народного хозяйства нужными ему кадрами; во-вторых, достижение 

максимально полной и минимально прерывной занятости, с учетом 

потребности в частичной рабочей неделе, скользящем графике рабочего 

дня и т.п. 

В зависимости от целей анализа структура рынка труда определяется 

разными признаками. В данном случае рынок труда рассматривается 

исходя из критерия минимума числа компонентов, необходимых для 

возникновения и начала функционирования современного 

цивилизованного рынка труда в широком смысле.  

По указанному критерию можно выделить следующие компоненты:  

1. субъекты рынка труда;  

2. экономические программы, решения и юридические нормы, 

принятые субъектами;  

3. рыночный механизм (спрос и предложение рабочей силы, цена 

рабочей силы, конкуренция);  

4. безработица и социальные выплаты, связанные с ней;  

5. рыночная инфраструктура.  

Совокупность названных компонентов и их взаимосвязь между 

собой вполне достаточны для возникновения и функционирования рынка 

труда в современных условиях. Основные характеристики указанных 

компонентов рассматриваются ниже.  

Субъекты рынка труда - это наемные работники (и их объединения - 

профсоюзы), работодатели (предприниматели) и их союзы, государство и 

его органы.  

Наемные работники - это граждане, включающиеся в процесс 

общественного производства на основе продажи своей рабочей силы, 

найма к собственнику, средств производства или организатору 

производства - менеджеру. Их благосостояние, воспроизводство зависит от 

того, насколько успешно они могут продать свою рабочую силу, 



10 
 

заключить контракт, получить работу. А это зависит в свою очередь от 

профессиональной подготовки, что может стать предметом 

самостоятельного анализа. Абсолютное большинство занятых - это 

наемные работники, поэтому характеристика всех занятых в том или ином 

разрезе дает представление о качестве рабочей силы, способности и 

готовности индивидуумов участвовать в рыночных отношениях и 

выбирать способы этого участия [20]. 

Развитие рыночных отношений сопровождается возникновением 

институтов, выступающих от имени наемных работников, выражающих и 

защищающих их интересы. Наиболее массовая организация трудящихся - 

профсоюзы. В большинстве стран они создаются, как правило, по 

общности социально-экономических интересов.  

Работодатель - это индивидуум, работающий самостоятельно, и 

постоянно нанимающий на работу одного и более человек. Это наиболее 

образованная часть занятых в экономике. Степень выполнения указанных 

функций зависит от экономических, политических, социальных факторов, 

и их конкретного сочетания в том или ином историческом периоде.  

Второй компонент - юридические нормы и экономические 

программы. Для нормального функционирования рынка необходимы 

законодательные акты, нормы, правила, которые бы регулировали 

взаимоотношения между субъектами рынка, четко определяли их права, 

создавали равные возможности для реализации способностей к труду всех 

участников рыночных отношений, предусматривали социальное 

страхование на случай потери работы и т.д.  

Такие нормы предусмотрены в Конституции Российской Федерации, 

в Законе «О занятости населения Российской Федерации», других законах. 

Данные нормы конкретизируются в Указах Президента РФ, решениях 

Правительства РФ. И в ежегодно или на два года принимаемых 

генеральных, региональных, отраслевых соглашениях, в коллективных 

договорах, заключаемых на предприятиях [7]. 
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Успешное функционирование рынка невозможно без создания 

соответствующих экономических условий (налоги, льготы и т.д.), 

проведения активной политики занятости, разработки и осуществления 

федеральной и региональных программ содействия занятости населения, 

программ подготовки и переподготовки высвобождаемых работников и др. 

Законодательные нормы и экономические программы создают 

основу для более полного и цивилизованного действия третьего 

компонента рыночного механизма, т.е. взаимосвязи и взаимодействия 

спроса и предложения как реакции на информацию рыночной цены труда 

и конкуренцию.  

Безработица и социальные выплаты, связанные с ней, - четвертый 

компонент современного рынка труда. Действие рыночного механизма 

ведет к высвобождению части работников, к появлению безработицы. 

Чтобы поддержать высвобождаемый персонал в период отсутствия 

работы, создать условия для их переподготовки и повторное вовлечение в 

трудовой процесс, законом о занятости населения предусматриваются 

выплаты пособий по безработице, компенсаций при увольнении, при 

переезде к новому месту работы, выплаты стипендий во время учебы и др.  

Рыночная инфраструктура (пятый компонент) - это совокупность 

институтов содействия занятости, профориентации, профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров; сеть центров занятости (бирж труда), 

центров подготовки и переподготовки рабочей силы, центров 

профессиональной ориентации и т.д.  

Одной из основных целей национальной экономики является 

достижение высокого уровня занятости населения. Под занятостью 

следует понимать такую деятельность граждан, которая не противоречит 

законам страны, направлена на удовлетворение личных или общественных 

потребностей и приносит ее субъекту заработок или доход.  

Структура занятости населения характеризуется следующими 

составляющими:  
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1. граждане, работающие по найму;  

2. граждане, самостоятельно обеспечивающие себя работой 

(предприниматели, фермеры и т.д.);  

3. граждане, избранные или назначенные на оплачиваемую 

должность;    

4. военнослужащие, проходящие службу в вооруженных силах, в 

органах госбезопасности и внутренних дел; 

5. учащиеся общеобразовательных школ, студенты средних 

специальных и высших учебных заведений;  

6. работающие граждане других стран на территории нашей 

республики и выполняющие функции, не связанные с обеспечением 

деятельности иностранных государств и миссий;  

7. занятые в домашнем хозяйстве, воспитанием детей, уходом за 

бальными, инвалидами и нетрудоспособными гражданами.  

Следует отметить, что в состав экономически активного населения, 

кроме выше указанных категорий, входят временно неработающие в связи 

с отпуском или болезнью, лица, проходящие переподготовку или 

повышение квалификации, а также лица, ищущие работу. 

 

1.3. Регулирование рынка труда 

 

Современный рынок труда испытывает на себе ощутимое 

государственное воздействие. Законодательная деятельность государства 

охватывает всю гамму трудовых отношений. Оно не только предъявляет 

спрос на рабочую силу в государственном секторе экономики, но и 

регулирует его в частном секторе, определяя основные параметры найма в 

масштабах национальной экономики.    Большое влияние на рынок труда 

оказывают государственные социальные программы (помощь 

малоимущим, пособия по безработице, различные социальные выплаты, 

пенсионное обеспечение и прочие). Эти программы содействуют 
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определенной стабилизации социально- экономического положения 

трудящихся в зонах повышенного рыночного риска, смягчают 

болезненные рывки рыночного механизма. В результате появляется 

особый элемент цены труда, в прямую не связанный с функционированием 

рынка труда и образующийся на внерыночных принципах [25]. 

Значительна и посредническая роль государства на рынок труда. Оно 

частично берет на себя функцию поиска и предоставления рабочих мест, а 

также создания общенациональной сети по трудоустройству. 

Государственные системы обучения и переобучения рабочей силы 

содействуют максимально быстрой адаптации последствий и меняющихся 

требований рынка. 

Политика государства на рынке труда направлена на: 

 обеспечение прогрессивных сдвигов в отраслевой структуре 

занятости населения;  

 переориентацию экономически активного населения на новые 

формы трудовых отношений; 

 достижение сбалансированности предложения рабочей силы и 

числа рабочих мест; 

 предупреждение массовой безработицы на местных рынках 

труда; 

 создание новых и повышение эффективности существующих 

рабочих мест; 

 развитие кадрового потенциала путѐм совершенствования 

системы обучения, переобучения, переподготовки и повышения 

квалификации кадров; 

 рост мобильности трудовых ресурсов. 

К ключевым интегрированным направлениям действий 

Правительства РФ по решению проблем занятости относится: 

 преодоление дефицита рабочих мест посредством проведения 
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сбалансированной инвестиционной и налоговой политики, 

стимулирующей более полное использование имеющихся рабочих мест, 

развитие малых предприятий, направление капитальных вложений как в 

перспективные развивающиеся отрасли, так и в отрасли традиционной 

занятости; 

 экономическое стимулирование развития 

предпринимательства, малого и среднего бизнеса, индивидуальной 

предпринимательской деятельности, прежде всего, в регионах с 

напряжѐнной ситуацией на рынке труда; 

 оптимизация масштабов занятости в негосударственном 

секторе экономики, обеспечение государственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства в этой сфере; 

 разработка специальной программы по стабилизации занятости 

в регионах с напряжѐнной ситуацией на рынке труда; 

 развитие гибких форм занятости; 

 последовательная стабилизация уровня жизни, усиление 

адресной социальной поддержки населения, направленной в том числе на 

снижение потребности в работе, которая имеется у отдельных социальных 

групп населения; 

 дальнейшее развитие системы непрерывного образования как 

наиболее прогрессивного средства формирования высокого качества 

рабочей силы; 

 улучшение качества рабочей среды, включая вопросы условий 

труда, зарплаты и использования рабочего времени; 

 сокращение кадрового потенциала высококвалифицированных 

работников, эффективное использование рабочих мест; 

 проведение взвешенной миграционной политики, 

направленной на позитивное территориальное перемещение населения, 

обустройство мигрантов, защиту российского рынка труда; 
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 развитие и повышение эффективности программных услуг, 

реализуемых через государственную службу занятости населения и 

направленных на предотвращение безработицы и возвращение лиц, не 

имеющих работу, к активному труду [10]. 

Видное место в регулировании рынка труда занимает биржа труда. 

Биржа труда - учреждение, осуществляющее посредничество между 

рабочими и предпринимателями при совершении сделки купли - продажи 

рабочей силы и регистрацию безработных. Первые биржи труда были 

открыты в первой половине XIX века. В России биржи труда возникли в 

начале ХХ века. Они создавались городскими управами в крупных 

промышленных центрах, таких как Москва, Петербург, Рига, Одесса. 

Наряду с биржами труда в России до 1917 года получили широкое 

распространение платные частные посреднические конторы. В настоящее 

время функции биржи труда выполняют в основном государственные 

биржи труда, подчиненные министерством труда. В их задачи входит, во-

первых, оказание посреднических услуг при трудоустройстве безработных 

лиц, желающих переменить работу, во-вторых, изучение спроса  и 

предложения рабочей силы, в-третьих, предоставление информации о 

требующихся профессиях, в- четвертых, профориентация молодежи. 

Деятельность бирж труда оказывает не очень большое влияние на рынок 

труда, направления выдаваемые биржами труда, не являются 

обязательными для предпринимателей. Многие предприниматели 

нанимают работников непосредственно через отделы кадров своих 

предприятий, что позволяет особенно квалифицированным работникам не 

пользоваться услугами бирж труда, а связываются напрямую с 

предприятиями.  

Важнейшей формой регулирования рынка труда должно стать не 

трудовое законодательство, а индивидуальное трудовое соглашение. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА 

 

2.1. Виды занятости населения 

 

Занятость - это термин, характеризующий состояние человека, 

включенного в общественно полезную деятельность, связанную с 

удовлетворением его личных и общественных потребностей, не 

противоречащую законодательству страны и приносящую, как правило, 

заработок (трудовой доход). В число занятых включаются лица обоего 

пола старше 16 лет, а также младших возрастов, которые выполняют 

работу по найму за вознаграждение [17]. 

Категорию занятости необходимо рассматривать с двух позиций:  

 как экономическую категорию  

 как социально-экономическую категорию.  

Характеристика занятости как экономической категории оправдана, 

если она исследуется непосредственно в процессе реализации ее в труде, 

где осуществляется соединение активной части населения со средствами 

производства, и занятость рассматривается в системе производственных 

отношений. Занятость отражает достигнутый уровень развития, вклад 

живого труда как реализованного фактора производства. Вместе с тем 

занятость есть характеристика общественного производства, под которым 

понимается совместная деятельность работников, обладающих 

определенным набором качеств, по преобразованию предметов труда.  

Таким образом, занятость представляет собой механизм реализации 

взаимосвязей работников в процессе производства, то есть выступает 

социально-экономической категорией, и ее можно определить как 

социально-экономические отношения - соединения трудовых ресурсов со 

средствами производства. Практические потребности учета населения 

вызывают необходимость выделения различных видов занятости. Так, в 

зависимости от количественных и качественных характеристик, различают 
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занятость продуктивную (эффективную), полную, свободно избранная, 

неполную, скрытую, сезонную, маятниковую, периодическую и др.  

Продуктивная (эффективная) занятость - во-первых, это занятость, 

приносящая трудящимся доход, обеспечивающий достойные условия 

жизни. Во-вторых, это теоретическое понятие, подразумевающее 

использование рабочей силы без потерь, когда достигается наибольший 

материальный результат. В связи с подобным понятием уместно ставить 

вопрос о степени эффективности занятости как об отношении фонда 

рабочего времени занятых за вычетом потерь рабочего времени к фонду 

рабочего времени занятых.  

Полная занятость - это такое состояние общества, когда все 

желающие иметь оплачиваемую работу ее имеют, отсутствует циклическая 

безработица, но при этом сохраняется ее естественный уровень, 

определяемый фрикционной и структурной безработицей. Свободно 

избранная занятость предполагает, что право распоряжаться собственной 

способностью к труду принадлежит исключительно владельцу рабочей 

силы, т.е. самому работнику.  

Неполная занятость представляет собой ситуацию, при которой 

общественно полезным трудом занята лишь некоторая часть экономически 

активного населения.  

Скрытая занятость населения характеризуется тем, что определенная 

часть людей из числа находящихся в длительном отпуске без сохранения 

содержания, безработных, пенсионеров занимаются торговлей или 

предоставлением различных услуг населению (ремонт, строительство и 

т.д.) вне рамок официального их учета в качестве занятых.  

Сезонная занятость представляет собой периодическое (в 

определенные сезоны) вовлечение трудоспособного населения в 

общественно полезную деятельность с учетом природно-климатических 

условий. Маятниковая занятость - это особый вид занятости, который 
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носит постоянный характер и в то же время связан с периодическими 

возвратными перемещениями во время трудовой деятельности.  

Периодическая занятость - это вид занятости, предполагающий 

чередование периодов трудовой деятельности с равномерными периодами 

отдыха (работа вахтовым методом). В пределах этих видов занятости 

выделяют такие формы как частичная и эпизодическая. К таким гибким 

(нетипичным) формам занятости относят нестандартные режимы 

использования полного рабочего времени, нестандартные формы 

занятости, повышенную гибкость в вопросах приема и увольнения, 

применение снижающих издержки систем заработной платы. Данная 

форма способствует выходу из кризиса, экономическому росту, 

повышению эффективности работы предприятий, более полному 

использованию трудового потенциала общества, повышению уровня 

жизни. Занятость представляет собой достаточно многогранное и емкое 

понятие, включающее в себя множество форм.  

Можно выделить следующие критерии классификации и формы 

занятости:  

Регулярность трудовой деятельности. С этих позиций можно 

выделить такие формы занятости как постоянная, временная, сезонная, 

эпизодическая.  

Место выполнения работы. Данный критерий позволяет различать 

такие виды занятости, как работа на предприятии и дистанцированный 

труд. Труд вне предприятий стал возможен благодаря последним 

достижениям науки и техники.  

Дистанцированный труд - преобладающая форма занятости для 

безработных, пожилых, студентов, инвалидов и другой резервной рабочей 

силы, а также желающих заниматься индивидуальной трудовой 

деятельностью (ИТД) и самостоятельным предпринимательством. При 

этом следует отметить высокую эффективность этого вида трудовой 

деятельности. Так, дистанцированные работники делают за 25 часов в 
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неделю столько, сколько за 40 часов в офисе, при этом выполняя задания 

точнее.  

Статус трудовой деятельности. Здесь имеется в виду разграничение 

занятости на основную и вторичную (дополнительную). Специфической 

формой занятости в рамках этого критерия выступает совместительство.  

Степень и характер распределения трудовой нагрузки. В рамках 

данного критерия можно выделить полное рабочее время, неполное 

рабочее время (неполный рабочий день, неполная рабочая неделя, деление 

одного рабочего места между двумя работниками) и гибкое рабочее время. 

Занятость неполное рабочее время всегда относили к нетрадиционным, 

или нетипичным формам занятости. Однако в современных условиях такой 

подход вряд ли оправдан. В развитых странах с рыночной экономикой в 

режиме неполного дня занят каждый четвертый работающий.  

Характеризуя занятость как экономическую категорию, необходимо 

отметить что, являясь количественной характеристикой, занятость имеет 

объективные границы, которые задаются емкостью рынка, заполненного 

товарами, когда дальнейшее расширение занятости означало бы 

перепроизводство товаров и услуг.  

 

2.2. Причины и формы безработицы населения 

 

Безработица является неотъемлемой чертой рыночной экономики. 

Причины данного явления разнообразны:   

 структурные сдвиги в экономике, выражающиеся в том, что 

внедрение новых технологий, оборудования приводит к сокращению 

излишней рабочей силы; 

 экономический спад или депрессия, которые вынуждают 

работодателей снижать потребность во всех ресурсах, в том числе и 

трудовых; 
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 политика правительства и профсоюзов в области оплаты труда: 

повышение минимального размера заработной платы увеличивает 

издержки производства и тем самым снижает спрос на рабочую силу; 

 сезонные изменения в уровне производства в отдельных 

отраслях экономики; 

 изменения в демографической структуре населения, в 

частности рост численности населения в трудоспособном возрасте 

увеличивает спрос на труд и, возрастает вероятность безработицы [22]. 

Исходя из причин безработицы, можно сформулировать ее основные 

формы. 

 Фрикционная безработица связана с перемещением людей с одной 

работы на другую, из одной местности в другую. Причина этой формы 

безработицы в том, что и люди, и рабочие места неоднородны, поэтому 

требуется определенное время для "взаимного поиска".  

Добровольная безработица связана с увольнением работника по 

собственному желанию, в связи с неудовлетворительной заработной 

платой или условиями труда. 

 Структурная безработица связана с изменением в технологиях, а 

также с тем, что рынок товаров и услуг постоянно изменяется: появляются 

новые товары, которые вытесняют старые, не пользующиеся спросом. В 

этой связи предприятия пересматривают структуру своих ресурсов и, в 

частности, ресурсов труда. Как правило, внедрение новых технологий 

приводит к увольнению части рабочей силы либо к переобучению 

персонала.  

Вынужденная безработица связана с сокращением объемов 

производства. 

 Институциональная безработица возникает, когда сама организация 

рынка труда недостаточно эффективна:  

 информация о вакансиях неполна,  

 пособие по безработице завышено,  
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 налоги на доходы занижены. 

 Сезонная безработица связана с неодинаковыми объемами 

производства, выполняемыми некоторыми отраслями в различные 

периоды времени, т.е. в одни месяцы спрос на рабочую силу в этих 

отраслях растет, в другие – уменьшается. К отраслям, для которых 

характерны сезонные колебания объемов производства, относятся прежде 

всего сельское хозяйство и строительство.  

Циклическая безработица связана с недостаточным совокупным 

спросом на товары и услуги, который вызывает рост безработицы в тех 

отраслях, где эти товары производятся.  

Скрытая безработица характерна для отечественной экономики. Ее 

суть заключается в том, что в условиях неполного использования ресурсов  

предприятия, вызванного экономическим кризисом, предприятия не 

увольняют работников, а переводят на сокращенный режим рабочего 

времени (неполная рабочая неделя или рабочий день), либо отправляют в 

вынужденные неоплачиваемые отпуска. Формально таких работников 

нельзя признать безработными, однако фактически они являются 

таковыми.  

Застойная безработица: в любом обществе существует прослойка 

людей, которые не хотят работать.  

Оптимальная безработица – это безработица, уровень которой равен 

естественной, нормальной.  

Естественная безработица характеризует наилучший для экономики 

резерв рабочей силы, способной достаточно быстро совершать 

межотраслевые и межрегиональные перемещения в зависимости от  

колебаний спроса и обусловленных им потребностей производства.  

Таким образом, безработица является характерной чертой рыночной  

экономики. Она должна быть поставлена в определенные рамки, в 

пределах которых достигается режим оптимального роста и состояние 

экономической стабильности [17]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рынок труда является фундаментом рыночной экономики. Он 

диктует свои непреложные законы. Эти законы достаточно просты. Они 

гласят, что заработная плата должна быть не ниже прожиточного 

минимума, что работающие по найму должны иметь нормальную 

продолжительность рабочего времени, что тот, кто оказался среди 

вынуждено безработных, должен получить трудовую и материальную 

помощь. 

При правильной организации рынка труда и его составных 

элементов затраты мгновенно окупают соответствующие издержки, но 

дают трудно переоценимый социально-экономический результат на макро 

и микро уровнях. Это неоспоримо. Примеров можно привести сколько 

угодно – эффективная занятость, минимальная (естественная) безработица 

и т. д. 

Следовательно, отношения в области занятости – это наиболее 

важные отношения в нашей жизни, и не случайно именно это сфера 

привлекает к себе столь пристальное внимание со стороны законодателей. 

Поэтому глубокое значение фундаментальных основ экономики труда 

играет ключевую роль в понимании множества социальных проблем и 

явлений. 

Со стороны работодателей снова появился спрос на 

квалифицированный персонал, причем структура спроса по массовым 

позициям в сравнении с докризисными временами изменилась не очень 

значительно: по-прежнему необходимы менеджеры по продажам, 

секретари, главные бухгалтеры, финансовые аналитики и т. п. 

Спрос на высококвалифицированных «технарей» в самых 

перспективных отраслях растет вместе с зарплатой. 

Специалисты с хорошим техническим образованием вновь стали 

представлять интерес на рынке труда. 
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Уровень развитости рынка труда, в том или ином регионе, напрямую 

зависит от степени экономической и инвестиционной активности. 

Позитивной тенденцией стало движение интересов крупных 

развитых компаний в сторону регионов. 

Проблема нехватки или отсутствия профессионально 

квалифицированных управленцев высшего звена (топ-менеджмента), 

грамотных специалистов по развитию производства, руководителей 

проектов, маркетологов решается путѐм привлечения необходимых кадров 

из более развитых регионов, чаще всего это Москва и Санкт-Петербург. 

Как правило, наѐм осуществляется на контрактной основе и носит 

временный характер. Высокая миграционная активность, как 

специалистов, так и работников с невысокой квалификацией является 

характерной чертой развитого рынка труда. 

Таким образом, ситуация на рынке труда в России 

стабилизировалась, безработица не стала такой острой проблемой 

российской экономики, как это было всего несколько лет назад. 

Наблюдаемые сегодня тенденции на рынке труда говорят о том, что и 

работодатели и кандидаты более или менее адаптировались и вновь 

проявляют друг к другу взаимный интерес, но тем не менее на рынке труда 

одна из главных проблема для России – проблема занятости, которая 

неразрывно связана с людьми, их производственной деятельностью. 
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