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В соответствии с неоклассической парадигмой решающее влияние на состояние 
общего макроэкономического равновесия принадлежит рынку труда. Предполагается 
также, что в условиях свободной конкуренции и полной занятости функционирует ме-
ханизм саморегулирования рынка труда. Однако на практике саморегулирование не 
происходит, при сохранении решающей роли данного рынка для национальной эконо-
мики. В современной смешанной экономике усиливается социальная ориентация и ры-
нок труда является одним из основных объектов воздействия социально-экономической 
политики. В то же время, проблемное состояние рынка трудадолгое время остается ха-
рактерной особенностью менее развитых стран и большинства стран с развитой рыноч-
ной экономикой. В частности, средний уровень безработицы в странах еврозоны в се-
редине 2015г. составлял 11,1%. К числу основных форм проявления нестабильности 
современного рынка труда следует отнести: 

 превышение общего предложения труда над общим спросом на труд; 
 несоответствие структуры спроса и структуры предложения; 
 избыток предложения низкоквалифицированного труда и дефицит высококва-

лифицированного труда новых профессий; 
 отток труда дефицитной квалификации из национальной экономики на между-

народный рынок, как следствие открытости и конкуренции со стороны нанима-
телей; 

 чрезмерное различие между доходами работников низкой квалификации и ра-
ботников высокой квалификации. 

Основными последствиями проявления отмеченных форм нестабильности рынка 
труда является: 
 высокий уровень структурной безработицы; 
 замедление темпов экономического роста и отставание реального объема ВВП 

от потенциального; 
 снижение качества экономического роста и замедление технологического разви-

тия; 
 чрезмерная дифференциация доходов; 
 обострение социально-экономических противоречий и рост радикальных на-

строений, особенно среди молодежи. 
Все формы нестабильности рынка труда тесно взаимосвязаны, и все вместе явля-

ются причинами чрезмерно высокой структурной безработицы, в абсолютном и отно-
сительном измерении, происходят под влияние НТР и обусловлены двумя основными 
причинами. Во-первых, это вытеснение живого труда машинами, в силу все более вы-
сокой производительности и удешевления производственной техники, по сравнению с 
живым трудом. Во-вторых, отставание профессиональных знаний работников от разви-
тия технических условий процесса труда или несоответствие профессиональных зна-
ний условиям занятости. Если первая причина носит объективный характер, то вторая, 
по нашему мнению, - весьма субъективна и обусловлена несовершенством современ-
ной системы профессионального образования, а также недостатками политики занято-
сти в целом. 
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Таким образом, структурная безработица может быть существенно снижена за 
счет преобразований в системе профессионального обучения, в системе мотивации 
экономической активности, политике регулирования трудовой миграции, а также в ин-
ституциональной роли государства на рынке труда. 

Обычно рассматривают шесть различных технологических укладов в качестве ос-
новы производства благ. Считается, что производство основного объема благ в наибо-
лее развитых странах осуществляется на уровне V-VI укладов. Эти наиболее эффектив-
ные и сложные технологические уклады производства, характеризуются широким ис-
пользованием цифровых технологий, нанотехнологий, новейших информационных 
систем, развитой финансовой, производственной и рыночной инфраструктурой, разно-
образной структурой спроса и высоким уровнем потребления. Использование преиму-
ществ последних технологических укладов позволяет максимизировать добавленную 
стоимость, норму прибыли и обеспечить высокую конкурентоспособность всей нацио-
нальной экономики. Однако, реализация этих преимуществ и быстрые инновации на 
основе достижений НТР возможны при наличии достаточного количества труда нуж-
ной квалификации и эффективной системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников. 

В рамках традиционной политики занятости широко практикуется прямое и кос-
венное поощрение создания предприятиями новых рабочих мест, что вероятно сохра-
няет некоторую актуальность, особенно в отношении социально уязвимых слоев насе-
ления. 

В условиях развития глобализации, интернационализации производства и расту-
щей открытости национальных хозяйств, сохранение и повышение конкурентоспособ-
ности, на макро и микроуровне, возникает необходимость организации так называемых 
«корпоративных университетов». Эти университеты обычно не похожи на классиче-
ские университеты по структуре организации ихарактеру обучения. Такие учебные 
центры функционируют, как структурные подразделения корпораций разного уровня и 
ориентированы на обеспечение потребностей внутрикорпоративного рынка труда. То 
есть, покупатель труда самостоятельно создает данный фактор в точном соответствии с 
необходимыми ему параметрами и на основе новейших профессиональных знаний в 
конкретной сфере деятельности. В этом случае полностью устраняется проблема несо-
ответствия структуры спроса и предложения на внутреннем, корпоративном рынке 
труда данного предприятия. Примерами такого рода является успешная деятельность 
корпоративных университетов Майкрософт, Сбербанка России и других известных 
производственных и финансовых компаний. Однако, такой возможностью обладают 
только не многие, как правило, наиболее крупные корпорации. Примерно 99% пред-
приятий в современной экономике вынуждены ориентироваться на традиционные фор-
мы подготовки рабочей силы, в университетах или других учебных заведениях, функ-
ционирующих по общим правилам, за пределами предприятий. 

Как отмечалось, важной проблемой является быстрое изменение в структуре 
спроса на рынке труда вследствие быстрогообновления технологий под влиянием НТР, 
а также в результате изменения структуры спроса на рынке товаров и услуг. Например, 
если спрос на нефть и дальше будет ниже уровня предложения, то множество работни-
ков, обладающих высокой квалификацией в сфере добычи и переработки нефти, ока-
жутся в роли безработных. В то же время, может значительно увеличиться спрос на вы-
сококвалифицированных специалистов в области солнечной энергетики или в других 
отраслях. 

На протяжении 4-5 лет – стандартного периода подготовки работника высшей 
квалификации или 8-10 лет – периода активного накопления теоретического и практи-
ческого производственного опыта, характер производства и спрос на работников по из-
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бранной специальности может существенно изменится.На внутрифирменном уровне 
вполневозможно прогнозировать эти изменения, в расчете на краткосрочный период, и 
предпринять определенные меры по минимизации издержек. На индивидуальном уров-
не для человека, выступающего в роли покупателя образовательных услуг или изби-
рающего будущую профессию, такое предвидение почти невозможно.На уровне всей-
национальной экономики, перспективы возможных изменений экономической конъ-
юнктуры и технологических условий производства, с учетом внутренних и внешних 
факторов, рассматриваются в рамках нормативных моделей экономической политики. 
Однако это довольно сложная работа, требующая значительных затрат и наличия ана-
литических центров. Поэтому, значение государства в системе трудовых отношений 
усиливается. Прогнозированиеи последующее инициирование необходимых изменений 
в структуре предложения на рынкетруда, фактически превращается в одну из основных 
экономических функций государства. Очевидно, что наличие достаточного количества 
специалистов нужной квалификации, в условиях быстрых изменений экономической 
конъюнктуры, является одним из условий конкурентоспособности всей национальной 
экономики и устойчивости ее роста. Определенное воздействие на процесс и направле-
ния изменений на рынке труда оказывает и прямоеучастие государства, посредством 
развития государственной системы профессионального образования и финансирования 
образовательных и научно-исследовательских программ в коммерческих университетах 
и других учебных заведениях. 

В итоге можно отметить, что помимо традиционных к числу основных направле-
ний политики стабилизации рынка труда в современной открытой экономике можно 
отнести: 

- прогнозирование объема и структуры спроса на рынке труда, в соответствии с 
изменениями технологических условий производства и экономической конъюнктуры; 

- содействие изменению структуры предложения на рынке труда за счет совер-
шенствования программ подготовки специалистов в государственных учебных заведе-
ниях и поощрения изменений в программах подготовки в частных университетах; 

- поощрение внутрифирменной (корпоративной) системы обучения и переобуче-
ния работников в процессе труда (без отрыва от производства); 

- стимулирование трудовой эмиграции работников имеющих невостребованную 
квалификацию и стимулирование трудовой иммиграции работников, имеющих дефи-
цитную квалификацию; 

- сотрудничество национальных учреждений образования с университетами и 
другими центрами профессиональной подготовки из наиболее развитых стран для по-
стоянного обмена информацией и методиками обучения. 

Таким образом, стабилизация рынка труда и обеспечение полной занятости явля-
ется одной из ключевых проблем экономической политики в аспекте достижения мак-
роэкономического равновесия. Оптимальное использование располагаемых ресурсов 
труда на основе законов рыночной экономики с участием государства, как одного из 
субъектов национальной экономики, обеспечивает их эффективную включенность в 
процесс производства благ и других факторов экономического роста. 
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