
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 
 
 
 

          На правах рукописи 
 
 
 
 
 
 

Кравцевич Сергей Витальевич 
 
 

Государственное регулирование конкурентоспособности рабочей силы  
в условиях несовершенной конкуренции на российском рынке труда  

 
 
 

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика  
(8. Экономика народонаселения и экономика труда) 

 
 

Диссертация на соискание ученой степени  
доктора экономических наук 

 
 
 
 
 

Научный консультант – 
доктор экономических наук, доцент 
Макекадырова Анара Сагындыковна 

 
 
 
 
 
 
 

Москва – 2023 
  



2 
 

 
 

Оглавление 

 

Введение ...................................................................................................................... 4 

Глава 1 Теоретико-методологические подходы к анализу  и развитию 

конкурентоспособности рабочей силы на российском рынке труда ............ 20 

1.1 Теоретические аспекты конкурентоспособности рабочей силы на рынке 

труда ........................................................................................................................... 20 

1.2 Сущность комплексного и системного подходов к анализу  

конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда ........................................ 47 

1.3 Анализ практического опыта развития конкурентоспособности рабочей силы 

на рынке труда ........................................................................................................... 70 

Глава 2 Функциональность несовершенной конкуренции  в 

государственном регулировании конкурентоспособности рабочей силы .. 97 

2.1 Генезис становления конкурентоспособности рабочей силы  в условиях 

несовершенной конкуренции ................................................................................... 97 

2.2 Влияние несовершенной конкуренции на воспроизводство рабочей силы 127 

2.3 Индикативная модель конкурентоспособности рабочей силы в условиях 

несовершенной конкуренции ................................................................................. 161 

Глава 3 Воспроизводство рабочей силы в условиях несовершенной 

конкуренции на российском рынке труда ....................................................... 177 

3.1 Методика исследования конкурентоспособности рабочей силы в  условиях 

несовершенной конкуренции ................................................................................. 177 

3.2 Основное противоречие в воспроизводстве рабочей силы на российском 

рынке труда .............................................................................................................. 193 

3.3 Механизм воспроизводства рабочей силы в условиях несовершенной 

конкуренции ............................................................................................................. 219 

Глава 4 Государственное регулирование конкурентоспособности рабочей 

силы на российском рынке труда ...................................................................... 242 

4.1 Модель государственного регулирования конкурентоспособности  рабочей 

силы на российском рынке труда .......................................................................... 242 



3 
 

 
 

4.2 Нормативы формирования конкурентоспособности рабочей силы и  

стратегия развития конкурентных преимуществ работников ............................ 261 

4.3 Реализация концепции конкурентоспособности рабочей силы по  повышению 

качества ее воспроизводства .................................................................................. 289 

Заключение ............................................................................................................. 316 

Список литературы .............................................................................................. 323 

  



4 
 

 
 

Введение 

 

 

Актуальность темы исследования. Начиная с 1991 года, как постсоветского 

периода отечественной экономики ее развитие характеризуется стихийным проте-

канием конкурентных процессов на российском рынке труда. С рассматриваемого 

периода социально-трудовые отношения в России подверглись существенным эво-

люционным и трансформационным изменениям. Стремительное развитие россий-

ского рынка труда требует современных и новых подходов к анализу рынка труда, 

а также к качеству воспроизводства рабочей силы. Становится значимым и акту-

альным с научных позиций рассмотреть «конкуренцию на российском рынке 

труда»1 [258]. 

Рыночные принципы хозяйствования распространяются на рынок труда. 

Конкуренция как неотъемлемая сторона рынка становится их частью — системным 

элементом. Первые классические представления о конкуренции имели место быть 

и проявляли себя в социально-трудовых отношениях, но в очень короткий период 

времени. В конечном итоге конкуренция в социально-трудовых отношениях пере-

стает быть «свободной», сопровождается недобросовестным поведением работода-

телей по отношению к работникам, которое проявляется в нарушении принципов 

взаимной выгодности «обмена рабочей силы на заработную плату»2 [258] и стано-

вится регламентируемой институциональными механизмами, в том числе такими, 

как конституция и трудовое законодательство. Таким образом, «конкуренция в со-

циально-трудовых отношениях»3 [235] становится не только «борьбой индивидуу-

мов», т.е. поведением субъектов рыночных отношений, но и средой пребывания, 

регламентируемой законодательством. 

                                                           
1 Кравцевич, С. В. Функциональность несовершенной конкуренции в социально-трудовой сфере / С.В. Кравце-

вич // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ), №6 (63) 2019. - С. 39-46 
2 Кравцевич, С. В. Функциональность несовершенной конкуренции в социально-трудовой сфере / С.В. Кравце-

вич // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ), №6 (63) 2019. - С. 39-46 
3 Кравцевич, С. В. Развитие несовершенной конкуренции в социально-трудовых отношениях на региональных 

рынках труда и выработка мер ее государственного регулирования / С. В. Кравцевич, А. С. Макекадырова // Регио-
нальная экономика и управление: электронный научный журнал. – 2021. – № 2(66). – EDN PWJOOJ 
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В силу специфичности рынка труда, состоящего в неотделимости товара «ра-

бочая сила» от его носителя «работника», достижение взаимовыгодного обмена 

между работником и работодателем невозможно, вследствие чего конкуренция в 

социально-трудовых отношениях имеет несовершенный характер. Для преодоле-

ния действия несовершенных конкурентных сил и достижения рыночного равно-

весия на справедливой основе необходимо активное государственное регулирова-

ние российского рынка труда с вовлечением корпоративных структур, самооргани-

зацией самих работников и реализацией прогностической функции. 

Президент в своем послании обращает внимание и акцентирует свое внима-

ние о важности вопросов конкуренции — «что фундаментальная значимость кон-

куренции определена в Конституции России, это направление — одно из маги-

стральных для достижения целей» [371], в части статьи восьмой пунктам один «В 

Российской федерации гарантируется … поддержка конкуренции» и в части статьи 

тридцать четвертой пункта два «Не допускается экономическая деятельность, 

направленная на монополизацию и недобросовестную деятельность». 

На законодательном уровне конкуренция актуализируется в законе от 

26.07.2006 № 135-Федеральный Закон (ред. от 27.02.2018) «О защите конкурен-

ции». Закон нацелен на защиту конкуренции от монополистической деятельности 

и недобросовестной конкуренции, а также от недопущений, ограничений, её устра-

нения действующими институтами власти. Данный закон регулирует отношения 

по защите конкуренции, в которых участвуют юридические лица, институты вла-

сти, физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели), и распро-

страняет свое влияние на товарные рынки. В то же время основными нормативно-

правовыми документами, регулирующими социально-трудовые отношения, высту-

пают Конституция Российской Федерации, трудовой кодекс Российской Федера-

ции и другие законодательные акты, касающиеся социально-трудовых отношений, 

которые определяют права и обязанности работников и работодателей, а значит, 

правила функционирования рыночного механизма. Рынок труда не становится ис-

ключением из общих правил рыночных отношений, ему также присуще явление 

конкуренции. Закон «О защите конкуренции» на него не распространяется.  
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В этой связи на рынке труда потенциальным фактором распространения нега-

тивных социально-экономических явлений становится несовершенная конкурен-

ция, которая отрицательно влияет на качество воспроизводства рабочей силы. 

Между тем, в обращении Президента Российской Федерации В.В. Путина особое 

внимание в инновационном развитии экономики отводится фактору человеческого 

ресурса [371]. 

Таким образом, достижение общегосударственных целей должно быть обес-

печено квалифицированной рабочей силой, отвечающей уровню поставленных за-

дач. Для их реализации необходимо «повышать конкурентоспособность рабочей 

силы» и тем самым формировать ее свойство, что способствует ослаблению «несо-

вершенной конкуренции на российском рынке труда» 1 [226] в ее влиянии на вос-

производство рабочей силы за счет выработки новых подходов, реализации си-

стемы мер и мероприятий по ее государственному регулированию. 

Для обеспечения достижения поставленных целей в диссертации разработана 

концепция и методические подходы: по комплексному и системному изучению 

«несовершенной конкуренции на отечественном рынке труда»2 [226]; по анализу 

«свойства конкурентоспособности рабочей силы на отечественном рынке труда»3 

[301]; по оценке конкурентных преимуществ работников и конкурентоспособности 

рабочей силы; выработке стратегий конкурентного поведения и установлению нор-

мативов конкурентоспособности рабочей силы на российском рынке труда; выра-

ботке модели и системы мер государственного регулирования конкурентоспособ-

ности рабочей силы на российском рынке труда. 

Степень научной разработанности проблемы. Сложность научного понятия 

                                                           
1 Кравцевич, С. В. Особенности воспроизводства рабочей силы в условиях несовершенной конкуренции на оте-

чественном рынке труда / С. В. Кравцевич // Бизнес. Образование. Право. – 2021. – № 3(56). – С. 117-125. – DOI 
10.25683/VOLBI.2021.56.327. – EDN COCIYQ. 

2 Кравцевич, С. В. Особенности воспроизводства рабочей силы в условиях несовершенной конкуренции на оте-
чественном рынке труда / С. В. Кравцевич // Бизнес. Образование. Право. – 2021. – № 3(56). – С. 117-125. – DOI 
10.25683/VOLBI.2021.56.327. – EDN COCIYQ. 

3 Макекадырова, А. С. Разработка концептуальной модели влияния несовершенной конкуренции на воспроиз-
водство рабочей силы и разработка системы мер по ее государственному регулированию / А. С. Макекадырова, С. 
В. Кравцевич // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. – 2021. – Т. 18, № 1(115). 
– С. 59-72. – DOI 10.21686/2413-2829-2021-1-59-72. – ISSN 2413-2829. 
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конкурентоспособности рабочей силы заключается в его подчинённости экономи-

ческой категории «конкуренция» на рынке труда и соподчиненности понятию 

«конкурентного преимущества». Многоаспектность ее проявления в указанной об-

ласти, а также плюрализм подходов к анализу понятия и неоднозначность взглядов 

на сущность «конкуренции» в различных предметных областях знаний делают дан-

ную экономическую категорию привлекательной для научного исследования. Та-

кой интерес проявлен многими экономистами как западной школы: М.Портером, 

М.Сакакибарой, Х.Такеутей; так и отечественной школы: В.Л.Абрамова, З.Т.Али-

ева, Г.Л.Азоева, Г.А.Васильева, М.И.Гельвановского Ю.Я.Еленевой, И.В.Липсица, 

Н.К.Моисеевой Р.А.Фатхутдинова, А.Н.Фоломьева, А.П.Челенкова, А.Ю.Юданова 

и др. 

Исследование «несовершенной конкуренции на российском рынке труда»1 

[258] проводится через изучение организационных форм социально-трудовых от-

ношений, где организационный аспект конкуренции рассматривается в научных 

трудах: Л.С.Архиповой, В.И.Беляева, О.Н.Быковой, В.А.Гагой, С.Г.Ермолаева, 

Г.П.Зинченко, Р.П.Колосовой, Е.Е.Миргород, Г.Г.Мелькиной В.А.Михеева, 

Е.В.Неходы, Л.Н.Орловой, А.Г.Поляковой, А.В.Петропаловской, С.В.Пронина, 

И.И.Рогова, В.С.Симонова, Е.В.Шубенковой, и др. 

Экономический аспект конкуренции как системный элемент рынка труда 

рассматривается в научных исследованиях: В.Г.Былкова, В.А.Волгина, Г.Г.Вулко-

вича, В.А.Васяйчевой, В.А.Гагой, А.К.Дубовика, К.И.Исакова, М.С.Каза, А.В.Ка-

шепова, Л.А.Костина, А.В.Кашенова, Р.П.Колосовой, Т.Н.Лохтиной, А.А.Михай-

лова, И.С.Масловой, Е.В.Миллера, А.Е.Мрачковского, Е.Е.Миргород, А.В.Петро-

паловской, М.В.Петрищева, Б.Ракитского, Г.А.Резникова, А.И.Рофе, О.Ю.Суш-

кова, Д.Г.Слатова, Е.А.Трофимова, Т.И.Трофимовой, и др. 

Конкурентоспособность рабочей силы в условиях несовершенной конкурен-

ции исследована в научных трудах: М.Е.Анохина, О.Н.Быкова, Дж.Барделебена, 

А.Ю.Внутских, Г.Г.Вуковича, И.С.Важенина, М.Л.Вартанова, М.А.Гильтмана, 

                                                           
1 Кравцевич, С. В. Функциональность несовершенной конкуренции в социально-трудовой сфере / С.В. Кравце-

вич // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ), №6 (63) 2019. - С. 39-46  
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О.Ю.Гришаева, В.А.Гневашева, В.Е.Гимпельсона, В.И.Добренькова, Н.И.Дмитри-

евой, М.Денисенко, К.С.Ерохиной, Г.М.Зинчук, И.В.Камышниковой, Е.С.Краси-

неца, Е.З.Крапенко, Л.В.Карташовой, Р.И.Капелюшникова, Н.В.Локтюхиной, 

И.И.Мухиной, М.И.Мамаева, В.А.Михеева, Ю.Г.Одегова, И.Ю.Срокина, Н.В.Та-

тарковой и др. 

Воспроизводства рабочей силы рассматриваются в рамках факторного под-

хода, как влияние несовершенной конкуренции и представлены в работах: 

А.М.Асалиева, В.С.Автономова, О.С.Белокрыловой, С.Н.Бобылева, 

Е.М.Бухвальда, Г.Беккера, В.Н.Белкина, Л.Б.Бреслова, И.А.Бондаренко, С.М.Бело-

зеровой, М.И.Воейкова, С.Ю.Глазьева, Г.Ю.Гагариной, А.Г.Гранберга, Л.И.Голь-

дина, А.И.Добрынина, С.А.Дятлова, Е.Н.Дубровской, А.Б.Докторовича, В.А.Ель-

меева, С.Г.Землянухиной, И.В.Ильинского, 3.И.Калугиной, А.В.Корицкого, 

М.М.Критского, И.Б.Кардашовой, Р.И.Капелюшникова, Л.Э.Кунельского, Б.С.Ли-

совика, И.Е.Ломовой, Н.В.Локтюхиной, И.С.Маслова, Л.Н.Орловой, С.Н.Пшенич-

никовой, Е.А.Полищука, Д.С.Петросяна, Г.Г.Руденко, Е.В.Рюминой, Н.Я.Синиц-

кой, И.В.Соболевой, Л.Г.Симкиной, Н.Е.Тихонова, Е.Д.Цыренова, В.П.Щетинина 

и др. 

Однако научное представление о развитии «конкуренции на российском 

рынке труда»1 [258] дано спорадически. Необходимо синтезировать альтернатив-

ные научные подходы к рассмотрению несовершенной конкуренции и к ее прояв-

лениям в конкурентоспособности рабочей силы и сгенерировать новые научные 

подходы, позволяющие на теоретико-методологическом уровне решить проблемы 

по регулированию конкурентоспособности рабочей силы, а также по постановки и 

решению задач по поиску способов и методов устранения несовершенной конку-

ренции на рынке труда и ее влиянию на качество воспроизводства рабочей силы. 

Актуальность научного исследования предопределила цели и задачи, а также 

предмет и объект научного исследования. 

Объектом диссертационного исследования является конкурентоспособность 

                                                           
1 Кравцевич, С. В. Функциональность несовершенной конкуренции в социально-трудовой сфере / С.В. Кравце-

вич // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ), №6 (63) 2019. - С. 39-46 
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рабочей силы на российском рынке труда. 

Предметом диссертационного исследования является механизм регулирова-

ния конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда влияющий на качество 

воспроизводства рабочей силы. 

Область исследования соответствует паспорту специальностей Высшей атте-

стационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации «5.2.3 Региональная и отраслевая экономика — экономика народонасе-

ления и экономика труда (специализация 8. «Экономика народонаселения и эконо-

мика труда»)»: 8.12 Теоретико-методологические основы экономики труда; 8.13 

Количественные и качественные характеристики трудовых ресурсов. Человече-

ский капитал; 8.14. Рынок труда, его функционирование и развитие. Занятость 

населения. Безработица. Мобильность на рынке труда; 8.16. Проблемы формиро-

вания профессиональных компетенций, подготовки и переподготовки и повыше-

ние квалификации кадров. Формирование конкурентоспособности работников. 

Профессиональная ориентация населения. 

Цель диссертационного исследования состоит в научно-методологическом 

обосновании подходов к государственному регулированию конкурентоспособно-

сти рабочей силы, а также в разработке концепции повышения конкурентоспособ-

ности рабочей силы по ее воспроизводству на российском рынке труда. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач ис-

следования: 

1. Разработать понятийно-категориальный аппарат «конкурентоспособности 

рабочей силы в условиях несовершенной конкуренции»1 [233] на основе примене-

ния комплексного и системного подходов к анализу форм и развития конкуренции 

на российском рынке труда с выделением научных направлений ее анализа и ис-

следования. Раскрыть диалектичность системы научных взглядов на конкуренто-

способность рабочей силы в условиях несовершенной конкуренции на российском 

                                                           
1 Кравцевич, С. В. Проблема воспроизводства рабочей силы в условиях несовершенной конкуренции / С. В. 

Кравцевич // Социально-трудовые исследования. – 2021. – № 2(43). – С. 77-84. – ISSN 2658-3712 
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рынке труда (пункт 8.12, паспорта специальности 5.2.3 Высшей аттестационной ко-

миссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации) 

(§ 1.1, 1.2). 

2. Представить научное обоснование методологии развития конкурентоспо-

собности рабочей силы в условиях несовершенной конкуренции с рассмотрением 

экономической концепции развития и с применением системного подхода. Рас-

крыть с позиции современных подходов диалектику развития понятия конкуренто-

способности рабочей силы в системе научных взглядов на конкуренцию на рынке 

труда (пункт 8.12, паспорта специальности 5.2.3 Высшей аттестационной комиссии 

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации) (§ 1.3). 

3. Обобщить и систематизировать совокупность негативных социально-эко-

номических явлений «влияния несовершенной конкуренции на воспроизводство 

рабочей силы»1 [301] (на основе факторного подхода). Разработать методический 

подход к определению основных количественно-качественных показателей влия-

ния несовершенной конкуренции на воспроизводство рабочей силы, выступающих 

основой построения индикативной модели конкурентоспособности рабочей силы 

(пункт 8.14, паспорта специальности 5.2.3 Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации) (§ 2.1, 2.2). 

4. Разработать индикативную модель конкурентоспособности рабочей силы 

в условиях несовершенной конкуренции с применением современных подходов к 

ее анализу. Обобщить основные тенденции, формы и признаки проявления несо-

вершенной конкуренции на российском рынке труда (пункт 8.14, паспорта специ-

альности 5.2.3 Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и выс-

шего образования Российской Федерации) (§ 2.3). 

5. Реализовать авторский подход к оценке конкурентоспособности рабочей 

силы и обосновать необходимость применения нового подхода к государственному 

регулированию конкурентоспособности рабочей силы на российском рынке труда 

                                                           
1 Макекадырова, А. С. Разработка концептуальной модели влияния несовершенной конкуренции на воспроиз-

водство рабочей силы и разработка системы мер по ее государственному регулированию / А. С. Макекадырова, С. 
В. Кравцевич // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. – 2021. – Т. 18, № 1(115). 
– С. 59-72. – DOI 10.21686/2413-2829-2021-1-59-72. – ISSN 2413-2829. 
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с применением индикативной модели и методов статистико-математического ана-

лиза (пункт 8.13, паспорта специальности 5.2.3 Высшей аттестационной комиссии 

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации) (§ 3.1, 

3.2). 

6. Разработать механизм влияния конкурентоспособности рабочей силы на ее 

воспроизводство и раскрыть диалектику «воспроизводства рабочей силы в усло-

виях несовершенной конкуренции»1 [233] с применением научных подходов к ее 

анализу (пункт 8.13, паспорта специальности 5.2.3 Высшей аттестационной комис-

сии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации) (§ 

3.3). 

7. Предложить методический подход к оценке мер эффективности государ-

ственного регулирования конкурентоспособности рабочей силы и определить про-

цесс по формированию «свойства конкурентоспособности рабочей силы в усло-

виях несовершенной конкуренции на российском рынке труда»2 [233] (пункт 8.16, 

паспорта специальности 5.2.3 Высшей аттестационной комиссии при Министер-

стве науки и высшего образования Российской Федерации) (§ 4.2). 

8. Разработать модель государственного регулирования конкурентоспособ-

ности рабочей силы на рынке труда для повышения качества ее воспроизводства 

(пункт 8.16, паспорта специальности 5.2.3 Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации) (§ 4.1, 4.3). 

Теоретической и методологической основами исследования послужили 

научно-исследовательские труды отечественных и зарубежных ученых в области 

теории конкуренции, конкурентных преимуществ работников и конкурентоспособ-

ности рабочей силы на рынке труда, качества воспроизводства рабочей силы, регу-

лирования рынка труда. 

Методологическая база исследования основана на системном и комплексном 

                                                           
1 Кравцевич, С. В. Проблема воспроизводства рабочей силы в условиях несовершенной конкуренции / С. В. 

Кравцевич // Социально-трудовые исследования. – 2021. – № 2(43). – С. 77-84. – ISSN 2658-3712 
2 Кравцевич, С. В. Проблема воспроизводства рабочей силы в условиях несовершенной конкуренции / С. В. 

Кравцевич // Социально-трудовые исследования. – 2021. – № 2(43). – С. 77-84. – ISSN 2658-3712 
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подходах к анализу проблем, принципе историзма к изучению несовершенной кон-

куренции на российском рынке труда, факторном и предметном подходах эконо-

мической теории. 

При выполнении работы использовались следующие методы научного позна-

ния: методы экономической теории, историзма, анализа и синтеза, системного ана-

лиза, статистико-математического анализа и оценок, философские методы позна-

ния, методы аналогии и сравнения. 

Информационной и эмпирической базой диссертации стали официальные 

данные статистической отчетности Российской Федерации; законодательные акты 

и нормативные документы Российской Федерации; общеэкономические, теоре-

тико-практические и специальные прикладные исследования в области конкурен-

ции на рынке труда и качества воспроизводства рабочей силы; научные публика-

ции на тему конкуренции на российском рынке труда, конкурентного поведения и 

конкурентных условий пребывания работников, конкурентоспособности рабочей 

силы, повышения качества воспроизводства рабочей силы и регулирования рынка 

труда; а также материалы собственных научных исследований автора. 

Рабочая гипотеза исследования заключается в предположении того, что в 

условиях несовершенной конкуренции «повышение качества воспроизводства ра-

бочей силы»1 [301] достижимо в результате государственного регулирования кон-

курентоспособности рабочей силы на рынке труда. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке концепции 

государственного регулирования конкурентоспособности рабочей силы на россий-

ском рынке труда, позволяющей на основе научных подходов обосновать приме-

нение авторской модели и комплекса мероприятий для повышения качества вос-

производства рабочей силы. 

Научные результаты диссертационного исследования, выносимые на защиту, 

заключаются в следующем: 

                                                           
1 Макекадырова, А. С. Разработка концептуальной модели влияния несовершенной конкуренции на воспроиз-

водство рабочей силы и разработка системы мер по ее государственному регулированию / А. С. Макекадырова, С. 
В. Кравцевич // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. – 2021. – Т. 18, № 1(115). 
– С. 59-72. – ISSN 2413-2829 
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1. Разработан понятийно-категориальный аппарат конкурентоспособности 

рабочей силы в условиях несовершенной конкуренции, в том числе содержание по-

нятия конкурентоспособности рабочей силы как комплекса качественных характе-

ристик рабочей силы, востребованных на рынке труда, или как свойства рабочей 

силы отвечать требованиям работодателей. В отличие от принятого в научной ли-

тературе классического рассмотрения конкуренции на рынке труда, ее предметное 

рассмотрение с позиций ситуационного и институционального подходов опреде-

ляет понятие «конкурентоспособности рабочей силы» основополагающим в рас-

крытии условий несовершенной конкуренции.  

С целью теоретико-методологического обоснования регулирования конку-

рентоспособности рабочей силы на российском рынке труда предложена к рассмот-

рению типология конкуренции с выделением асоциальной и социальной типов пар-

ной разновидности конкуренции, активной и пассивной, односторонней и двухсто-

ронней.  

Раскрыта в понятийном аппарате конкуренции диалектичность конкуренто-

способности рабочей силы, что расширяет предметную область ее исследований 

как совокупность требований к качественным параметрам рабочей силы или как 

конкурентных условий пребывания работников на рынке труда. А также как инсти-

туциональной среды обмена рабочей силы на заработную плату или как конкурент-

ной среды взаимодействия работников на рынке труда. Реализация комплексного 

и системного подходов позволяет по-новому рассмотреть концепцию развития кон-

курентоспособности рабочей силы (пункт 8.12, паспорта специальности 5.2.3 Выс-

шей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации) (§ 1.1, 1.2). 

2. Обоснована экономическая концепция развития конкурентоспособности 

рабочей силы на рынке труда, где развитие происходит под влиянием мер государ-

ственного регулирования в направлении от асоциальных форм конкуренции к со-

циальным. Раскрыта диалектичность развития конкурентоспособности рабочей 

силы, где ее отличительным признаком становится смена совокупности требований 
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работодателей к качеству рабочей силы на внутренних рынках труда с приобрете-

нием последней свойства конкурентоспособности на внешних рынках, а критерием 

эффективности регулирования становятся полученные работниками конкурентные 

преимущества. Реализация научного подхода дает возможность исследовать влия-

ние несовершенной конкуренции на воспроизводство рабочей силы (пункт 8.12, 

паспорта специальности 5.2.3 Высшей аттестационной комиссии при Министер-

стве науки и высшего образования Российской Федерации) (§ 1.3). 

3. Обобщены и систематизированы факторы влияния несовершенной конку-

ренции на воспроизводство рабочей силы, где классификационным признаком вы-

ступают современные научные подходы с группировкой факторов конкурентного 

поведения работников, обуславливающихся их адаптивным типом, и факторов кон-

курентных условий — превентивностью мер государственного регулирования. 

Разработан методический подход к количественному анализу конкуренто-

способности рабочей силы в условиях несовершенной конкуренции на российском 

рынке труда с выделением двух групп показателей гибкости рынка труда: эластич-

ности, характеризующей ценности поведения и мотивы принятия решений работ-

ников; и дифференцированности, описывающих эффективность государственных 

и институциональных механизмов регулирования рынка труда.  

Установлено, что субъективность в требованиях работодателей к качеству 

рабочей силы и не востребованность рабочей силы, располагаемой работниками, 

способствуют распространению несовершенной конкуренции на российском 

рынке труда и влечет за собой неэффективность воспроизводства рабочей силы 

(пункт 8.14, паспорта специальности 5.2.3 Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации) (§ 2.1, 2.2). 

4. Разработана индикативная модель конкурентоспособности рабочей силы в 

условиях несовершенной конкуренции, компонентами которой выступают пара-

метры рабочей силы: «здоровье», «образование», «трудовая мобильность», пред-

ставленные системой статистических показателей.  

Обобщены основные тенденции и формы проявления несовершенной конку-

ренции: увеличение неформального сектора экономики и распространение теневой 
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занятости и оплаты труда; рост занятости с тяжелыми, вредными и опасными усло-

виями и усиление степени их дифференциации; рост занятости в секторе малого 

предпринимательства как формы адаптационного поведения; восполнение потреб-

ности в рабочей силе за счет работников, вышедших за пределы трудоспособного 

возраста, с распространением явления «старения кадров»; снижение численности 

здорового населения и неспособность рабочей силы удовлетворить спрос на труд 

(«дефицит кадров»); дисбаланс рабочей силы по профессионально-квалификаци-

онному признаку — «дефицит кадров»; трудовая мобильность рабочей силы во 

многом вызванная неспособностью последней в профессионально-квалификацион-

ном аспекте сформировать предложение труда, что выражается в «текучести кад-

ров», «прекаризации труда» и др. 

Сформулированы основные признаки проявления несовершенной конкурен-

ции: цикличность и сегментация проявления, а также основное теоретико-методо-

логическое свойство понятия «несовершенной конкуренции» на рынке труда — от-

носительность. Практическая ценность индикативной модели состоит в возможно-

сти количественного анализа конкурентоспособности рабочей силы в условиях 

несовершенной конкуренции на российском рынке труда (пункт 8.14, паспорта спе-

циальности 5.2.3 Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации) (§ 2.3). 

5. Предложен авторский подход к количественной оценке конкурентоспособ-

ности рабочей силы в условиях несовершенной конкуренции на рынке труда, где 

ее основное свойство «относительности» при математизации понятия выражается 

опосредовано категории «вероятности».  

Эмпирическим исследованием несовершенной конкуренции на российском 

рынке труда показано, что ее влияние заключается в нарушении баланса соци-

ально-экономических интересов между работниками и работодателями, что влечет 

за собой изменения как положительные, так и отрицательные в существующих рас-

пределениях занятости в возрастных и образовательных структурах, в структурах 

занятости по видам экономической деятельности и занятиям работников.  
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В рамках функций государственного регулирования обоснована необходи-

мость в реализации предлагаемой концепции повышения конкурентоспособности 

рабочей силы. Это позволит разрешить проблемы воспроизводстве рабочей силы: 

во-первых, основное противоречие состоящее в отставании темпов роста среднего 

уровня заработной платы от темпов роста потребительской стоимости рабочей 

силы; во-вторых, в усилении дифференциации заработных плат работников по от-

раслевому, территориальному и профессиональному признакам (пункт 8.13, пас-

порта специальности 5.2.3 Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации) (§ 3.1, 3.2). 

6. Разработан механизм влияния конкурентоспособности рабочей силы в 

условиях несовершенной конкуренции на ее воспроизводство, заключающийся в 

том, что негативные социально-экономические явления, порождая несовершенные 

конкурентные условия пребывания работников на рынке труда, воздействуют на 

структурные сдвиги в воспроизводстве рабочей силы. 

Раскрыта диалектика «воспроизводства рабочей силы в условиях несовер-

шенной конкуренции»1 [233], заключающаяся в том, что «неспособность рабочей 

силы в удовлетворении спроса на труд и в формировании предложения труда»2 

[301] сопровождаются усилением несовершенной конкуренции, что приводит к не-

обеспеченности, снижению качества и несбалансированности в воспроизводстве 

рабочей силы (пункт 8.13, паспорта специальности 5.2.3 Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации) 

(§ 3.3). 

7. Предложен авторский методический подход к оценке конкурентоспособ-

ности рабочей силы на российском рынке труда. Оценка показала, что формирова-

ние свойства конкурентоспособности рабочей силы, как способности отвечать тре-

                                                           
1 Кравцевич, С. В. Проблема воспроизводства рабочей силы в условиях несовершенной конкуренции / С. В. 

Кравцевич // Социально-трудовые исследования. – 2021. – № 2(43). – С. 77-84. – ISSN 2658-3712 
2 Макекадырова, А. С. Разработка концептуальной модели влияния несовершенной конкуренции на воспроиз-

водство рабочей силы и раз-работка системы мер по ее государственному регулированию / А. С. Макекадырова, С. 
В. Кравцевич // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. – 2021. – Т. 18, № 1(115). 
– С. 59-72. – DOI 10.21686/2413-2829-2021-1-59-72. – ISSN 2413-2829. 
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бованиям работодателей на российском рынке труда, происходит в результате до-

стижения «универсальной» (статусной) конкурентоспособности и обеспечивается 

за счет повышения образовательного уровня рабочей силы и ее трудовой мобиль-

ности и сопровождается адаптационным поведением работников с реализаций 

стратегий занятости в неформальном секторе экономики, на предприятиях с госу-

дарственной и муниципальной формой собственности, в сфере малого бизнеса и 

занятости с тяжелыми и вредными условиями труда (пункт 8.16, паспорта специ-

альности 5.2.3 Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и выс-

шего образования Российской Федерации) (§ 4.2). 

8. Разработана «модель государственного регулирования конкурентоспособ-

ности рабочей силы»1 [203], где особая роль отводится целеполагающим и нормо-

творческим функциям по оценке и ранжированию качеств рабочей силы и установ-

лению нормативов конкурентоспособности рабочей силы на российском рынке 

труда. Важное место в модели регулирования отводится синергетическому эф-

фекту, получаемому от реализации работниками стратегий конкурентного поведе-

ния и приобретением свойства конкурентоспособности рабочей силы.  

На основе авторской концепции повышения конкурентоспособности рабочей 

силы предложен научно-обоснованный комплекс мер государственного регулиро-

вания конкурентоспособности рабочей силы по повышению качества ее воспроиз-

водства. Государственное регулирование конкурентоспособности рабочей силы 

направленно на решение следующих задач: увеличение среднего и модального 

уровня заработных плат работников; обеспечение гарантии своевременности вы-

платы заработных плат; обеспечение равномерности распределения рабочей силы 

и оплаты труда работников по территориальному, профессиональному и отрасле-

вому признакам; повышение уровня жизни и снижению социального неравенства 

работников, повышения их социального статуса в системе социально-трудовых от-

ношений (пункт 8.16, паспорта специальности 5.2.3 Высшей аттестационной ко-

миссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации) 

                                                           
1 Кравцевич, С. В. Воспроизводство рабочей силы на отечественном рынке труда в условиях несовершенной 

конкуренции в социально-трудовых отношениях / С. В. Кравцевич. – Москва: Общество с ограниченной ответствен-
ностью "Издательство "КноРус", 2021. – 118 с. – ISBN 978-5-4365-7617-6. – EDN RTZWXK. 
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(§ 4.1, 4.3). 

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии теоретико- 

методологических подходов к анализу рынка труда в части исследований и анализа 

конкурентоспособности рабочей силы на российском рынке труда; в развитии 

предмета исследования рынка труда, элементов и механизма его функционирова-

ния в части научных выводов по теории конкурентоспособности рабочей силы в 

условиях несовершенной конкуренции на российском рынке труда; в развитии кон-

цепций государственного регулирования рынка труда в части разработки автор-

ской концепции повышения конкурентоспособности рабочей силы и выработке 

научно-обоснованного комплекса мер государственного регулирования конкурен-

тоспособностью рабочей силой. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработан-

ные автором основные положения и методики анализа и исследования «конкурен-

тоспособности рабочей силы в условиях несовершенной конкуренции на россий-

ском рынке труда»1 [226] позволяют реализовывать их в применении факторного, 

ситуационного и институционального подходов в исследованиях, а также в приме-

нении статистико-математических методов обобщений и систематизаций факторов 

влияния конкурентоспособности рабочей силы в условиях несовершенной конку-

ренции на качество воспроизводства рабочей силы и ее регулированию.  

Разработанный авторский методический подход к количественному анализу 

и оценке конкурентоспособности рабочей силы, а также разработанный механизм 

влияния конкурентоспособности рабочей силы и раскрытая диалектика «воспроиз-

водства рабочей силы в условиях несовершенной конкуренции»2 [233] находят 

свою практическую реализацию при поиске средств и методов, а также в поста-

новке целей и задач государственного регулирования российского рынка труда.  

Разработанная модель и предложенный научно-обоснованный комплекс мер 

                                                           
1 Кравцевич, С. В. Особенности воспроизводства рабочей силы в условиях несовершенной конкуренции на оте-

чественном рынке труда / С. В. Кравцевич // Бизнес. Образование. Право. – 2021. – № 3(56). – С. 117-125. 
2 Кравцевич, С. В. Проблема воспроизводства рабочей силы в условиях несовершенной конкуренции / С. В. 

Кравцевич // Социально-трудовые исследования. – 2021. – № 2(43). – С. 77-84. – ISSN 2658-3712 
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государственного регулирования конкурентоспособности рабочей силы, раскрыва-

ющих содержательную сторону концепции повышения конкурентоспособности ра-

бочей силы, могут быть использованы в качестве методического обеспечения гос-

ударственными органами власти для разработке социальной политики занятости 

населения или организациями для формирования корпоративных кадровых поли-

тик по формированию свойства конкурентоспособности работников. А также 

научно-теоретические разработки в области конкурентоспособности рабочей силы 

могут быть использованы в высших учебных заведениях Российской Федерации 

при изучении дисциплин «Экономика труда», «Управление трудовыми ресур-

сами», «Управление социально-экономическим развитием территорий», «Рынок 

труда» и др. 
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Глава 1 Теоретико-методологические подходы к анализу 

и развитию конкурентоспособности рабочей силы на российском 

рынке труда 

 

 

 

1.1 Теоретические аспекты конкурентоспособности рабочей силы на рынке 

труда 

 

 

 

Практика научного анализа показывает неразрывно-логическую связь рас-

смотрения понятий «конкуренции» и «рынка». «Рассмотрение конкуренции в со-

циально-трудовых отношениях, также характеризуется неразрывной связью с рын-

ком труда» [208]. Историей экономической науки накоплены фундаментальные по-

ложения теории рынка труда, в различных экономических направлениях и школах, 

основными из которых выступают: классическая и неоклассическая теория, марк-

сизм, кейнсианство, институционализм, монетаризм, теория рациональных ожида-

ний, неоклассический синтез и др.  

Так, исследователями Т.Б.Ивановой, а также А.А.Белокрыловым, В.Г.Былко-

вым, В.А.Гагой, О.Ю.Сушковой, Е.А.Трофимовым, предлагаются к рассмотрению 

четыре теоретико-исторических подхода для анализа российского «рынка труда», 

места и роли конкуренции на нем [149, с. 16; 445; 36; 457; 61; 85]. Первый подход 

классической теории, представителями которого выступают К.Маркс, У.Петти, 

Д.Риккардо, А.Смит, Ж.Б.Сэя, предполагает, что рынок труда характеризуется пол-

ной занятостью, а вмешательство государства нецелесообразно. При этом рыноч-

ное равновесие достигается за счет заработной платы, которая устанавливается на 

уровне прожиточного минимума [36]. 

Представителем классической теории К. Марксом рассматривается идея об 
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эксплуататорской природе капиталистического строя. Он воспринимает конкурен-

цию как среду или силу рыночной экономики. «Существует «общественный про-

цесс», который как-то устанавливает обменные пропорции на рынке» [31, с. 275]. 

При рассмотрении эксплуататорской природы труда, К. Марксом рассматривается 

конкуренция, как конкурентного поведения участников капиталистических отно-

шений — работники и капиталисты на сферу трудовых отношений [29, с. 129]. Со-

гласно его теории, конкуренция заключается в том, что капиталист стремится как 

можно больше эксплуатировать труд наемного работника, тем самым увеличивая 

свой капитал. При этом эксплуатация труда для капиталиста тем выгоднее, чем 

выше трудоемкость и производительность самого труда. В этом случаи положение 

капиталиста «выгодней», так как чем больше он эксплуатирует наемных работни-

ков, тем выше его норма прибыли. Таким образом, конкуренция распространяется 

ее на сферу социально-трудовых отношений, то есть, по К. Максу, становится 

больше желающих вкладывать свой капитал самые трудоемкие и наиболее произ-

водительные производства, по той причине, что в них выше эксплуатации труда 

работников. 

Подход неоклассической теории рынка труда оформился в конце XIX в. и в 

первой половине XX в., когда в экономике стран наблюдалось явление массовой 

безработицы. Представителями данного направления выступают А.Маршал, 

Дж.Перри, М.Фелдстайн, Р.Холл и др., которые характеризуют рынок труда с «со-

вершенных» позиций, где труд не признается созидателем стоимости товара, а цен-

ность товара определяется величиной его предельной полезности. По их мнению, 

рынок труда представляет собой «…неоднородную и чрезвычайно динамичную си-

стему, подчиняющуюся внутренним законам развития. … Основным регулятором 

этой системы является ценовой механизм. Поэтому безработица в рыночных усло-

виях – естественное явление» [122]. 

Подход кейнсианской теории, представителями которой выступают Р. Гор-

дон, Дж. Кейнс, характеризует рынок труда c позиций постоянного равновесия с 

неизменным уровнем заработной платы — ценой труда, а значит не являющейся 

регулятором рынка труда. А сам рынок требует государственного регулирования 
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со стороны совокупного спроса труда посредством фискальной политики и расши-

рения инвестиционной деятельности государства. Рыночное равновесие в кейнси-

анской модели рынка труда предполагает достижение полной занятости населения 

за счет снижения реальной заработной платы (т.е. за счет благосостояния работаю-

щего населения) [36]. 

Подход монетарной теории — К.Бруннер, Ф.Кейген, Д.Майзельман, 

А.Мольцер, М.Фридмен, — характеризует рынок труда как динамическую си-

стему, находящуюся в неравновесном состоянии, с присущим ей естественным 

уровнем безработицы, основным регулирующим элементом которой выступает ми-

нимальный размер оплаты труда и механизм индексации его оплаты. Механизмом 

регулирования рынка труда путем проведение денежно-кредитной политики госу-

дарством, предполагается вливание денежной массы в экономику, результатом 

чего становится рост занятости населения и снижение уровня реальной заработной 

платы вследствие инфляционных процессов.  

Институциональный подход — Д.Гордон, Дж.Даплон, П.Дренгер, М.Пайор, 

Л.Ульман — характеризует рынок «как неоднородную среду с наличием сегменти-

рованных структур, где основным регулирующим механизмом выступают обще-

ственные, политические, социальные, государственные институты…» [286, 12]. 

Конъюнктура рынка труда характеризуется особенностями динамики отдельных 

отраслей и профессиональных демографических групп [445]. Результатом инсти-

туционального анализа рынков труда является рассмотрение нормативных показа-

телей заработной платы (МРОТ), продолжительности рабочего времени, условий 

труда работников, а также мониторинг обобщающих показателей заработной 

платы (средняя заработная плата, средняя отраслевая заработная плата), образова-

ние профсоюзов, союза предпринимателей, объединений, ассоциации и др. Меха-

низм функционирования рынка труда характеризуется усилением структуры 

спроса на труд, в связи с чем рыночное равновесие достигается при установлении 

среднего уровня заработных плат по сегментным рынкам труда. 

Неоинституциональный подход к анализу рынка труда предполагает рас-

смотрение трансакционных издержек, связанных с использованием рабочей силы. 
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Во многом такие издержки определяются требованиями трудового законодатель-

ства в части социальных гарантий и льгот, инспекцией труда в требованиях к 

охране и безопасности труда, стандартами качества к профессионально-квалифи-

кационным качествам рабочей силы и др. Рыночное равновесие достигается при 

минимизации трансакционных издержек использования рабочей силы и при по-

иске работы, со стороны работника [36]. 

Подход неоклассического синтеза — Х.Лаиперт, П.Самуэльсон, Д.Хикс — 

характеризует рынок труда как динамическую систему, приведение которой к рав-

новесному состоянию требует смешанного типа регулирования со стороны спроса 

на труд и предложения труда. 

 

Таблица 1.1.1 - Эволюция взглядов на «рынок труда» в различных  

историко-экономических учениях 

Школа 
эконо-
миче-
ских 

учений 

Постулаты учения 
Дефини-
ции поня-

тия 

Тип 
конку-
ренции 

Класси-
цизм 

1. В основе рыночных процессов лежит принцип эквивалент-
ного обмена рабочей силы и заработной платы между работ-
никами и работодателями. 2. Рыночные процессы протекают 
в условиях полной занятости рабочей силы. 3. Условиями по-
строения конкурентной среды выступают принципы «сопер-
ничества» и «борьбы» хозяйствующих субъектов — модель 
«экономического человека». 4. Протекание рыночных про-
цессов осуществляется по следующим принципам. Стои-
мость воспроизводства рабочей силы формируют предложе-
ние на рынке труда. Далее, руководствуясь принципом экви-
валентного обмена, работодатель формирует спрос на рынке 
труда. «Предложение труда» и «спрос на труд» формируют 
равновесную заработную плату. 

«Невиди-
мая 
рука»1, 
«борьба» 
— сово-
купность 
условий 

Сво-
бодная 
конку-
ренция 

Неоклас-
сицизм 

1. В основе конкурентных процессов лежит принцип взаимо-
выгодного обмена рабочей силы и заработной платы между 
работниками и работодателями. 2. Рыночный механизм 
функционирует при наличии естественного уровня безрабо-
тицы. 3. Признаками конкурентных процессов становятся 
стремления работников и работодателей к удовлетворению 
своих потребностей — модель «социального человека». 4. 
Функционирования рыночного механизма осуществляется 

Стремле-
ние к удо-
влетворе-
нию по-
требно-
стей 

Совер-
шенная 
конку-
ренция 

                                                           
1В данное словосочетание Адам Смит вкладывает глубокое понимание конкуренции, под которой он пони-

мает, прежде всего, образ поведения хозяйствующего субъекта — «Экономического человека». Именно данный об-
раз поведения человека лежит в основе построения всей теории А. Смита. 
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по следующим законам. Спрос на рынке труда, формирует в 
представлениях у работодателей величину предельной по-
лезности «труда»1. Руководствуясь принципом взаимовыгод-
ного обмена, работник формирует предложение на рынке 
труда. «Закон спроса на труд» и «закон предложения труда» 
формируют равновесную цену рабочей силы. 

Кейнси-
анство и 
монета-
ризм 

1. В основе конкурентных процессов лежит принцип спра-
ведливого (социального) обмена рабочей силы и заработной 
платы. 2. Функционирование рыночного механизма предпо-
лагает неэластичность заработной платы от занятости. 3. 
Признаками конкурентных процессов становится зависи-
мость уровня реальной заработной платы от уровня занято-
сти населения. 4. Рыночный механизм является несовершен-
ным (не может приходить к равновесной цене на рабочую 
силу). 5.В основе действия рыночного механизма заложена 
модель «встроенных стабилизаторов». 6. Регулирование 
рынка труда осуществляется следующим механизмом. Сти-
мулирование производства фискальной и денежно-кредит-
ной политикой, способствует увеличению спроса на труд. 
Рост занятости населения с текущими инфляционными про-
цессами сопровождается снижением реального уровня зара-
ботной платы. Рыночное равновесие достигается при полной 
занятости, т.е. когда не требуется государственного регули-
рования при нормальном уровне безработицы. 

Сложные 
соци-
ально-эко-
номиче-
ские отно-
шения 
между ра-
ботни-
ками 

Соци-
альная 
(регу-
лируе-
мая) 
конку-
ренция 

Инсти-
туциона-
лизм 

1. В основе конкурентных процессов лежит принцип спра-
ведливого (институционального) обмена рабочей силы и за-
работной платы. 2. Функционирование рыночного меха-
низма предполагает дифференцированность заработной 
платы в зависимости от типа занятости. 3. Признаками кон-
курентных процессов становится зависимость средней зара-
ботной платы от типа занятости населения. 4. Рыночный ме-
ханизм является несовершенным (не может приходить к рав-
новесной цене на рабочую силу в силу глубокой сегментации 
рынка труда). 5. В основу действия рыночного механизма по-
ложены институциональные образования. 6. Функциониро-
вание рынка труда осуществляется следующим механизмом. 
Сегментация рынка труда, способствует усилению струк-
туры спроса на труд. Занятость населения характеризуется 
высокой дифференциацией в оплате труда. Рыночное равно-
весие достигается при установлении среднего уровня зара-
ботных плат на сегментных рынка труда. 

Сложные 
институ-
циональ-
ные отно-
шения 
между ра-
ботни-
ками и 
между ра-
ботодате-
лями 

Несо-
вер-
шенная 
конку-
ренция 

Неоин-
ституци-
онализм 

1. В основе рыночных процессов лежит принцип благоразум-
ного обмена рабочей силы и заработной платы. 2. Рыночные 
процессы протекают в условиях институциональной среды. 
3. Условиями построения конкурентной среды выступает 

Институ-
циональ-
ная среда 

Циви-
лизо-
ванная 

                                                           
1 В данном случае «труд» рассматривается как товар на рынке труда. 
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принцип минимизации трансакционных издержек использо-
вания рабочей силы. 4. Протекание рыночных процессов осу-
ществляется по следующим принципам. Потребительская 
стоимость рабочей силы формирует предложение труда. Ры-
ночное равновесие достигается при минимизации трансакци-
онных издержек использования рабочей силы. 

пребыва-
ния (взаи-
модей-
ствия) ра-
ботников 
и работо-
дателей 

конку-
ренция 

Источник: по данным исследований А.А.Белокрылов, Т.Б.Ивановой, О.Ю.Сушковой, 
Е.А.Трофимов [149, 445, 36, 455, 61, 85]. 

 

Краткий обзор основных направлений экономической теорий показал эволю-

цию научно-теоретических представлений ученых о «рынке труда», а значит эво-

люционируют научные представления о конкуренции как системного элемента 

рынка труда, выражающей его внутреннее содержание [13] (таблица 1.1.1).  

Подход экономической теории находит свою теоретико-методологическую 

реализацию в трудах отечественных исследователей при анализе категории «кон-

куренции» на современном российском рынке труда. 

В рамках диссертационного исследования к определению рынка труда выде-

ляются следующие научные подходы. Исследователи В.А.Васяйчева, А.К.Дубо-

вик, А.В.Кашеповым, Г.А.Резниковым, А.И.Рофе, Д.Г.Слатов, рассматривают ры-

нок труда как «систему общественных отношений, связанных с наймом и предло-

жением рабочей силы, или с ее куплей и продажей, … по распределению и пере-

распределению рабочей силы» [69, с. 22–23; 445, с. 11–13; 506, с. 13; 120; 388, с. 35, 

48]. В числе основных компонентов рынка труда выделяется конкуренция между 

работодателями и наемными работниками, которая характеризует современный 

рынок труда с несовершенной конкуренцией, состоящей в ущемлении социально-

экономических интересов работников. 

Исследователем В.Г.Былковым под рынком труда понимается «система об-

щественных отношений по согласованию интересов работодателей и рабочей 

силы» и в качестве одной из функции рынка труда автор видит «формирование кон-

курентной среды между сторонами рыночного взаимодействия на рынке труда» 
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[61, с. 30–32]. Автор рассматривает конкуренцию «как элемент рынка, представля-

ющий собой механизм взаимодействия большого количества независимых работо-

дателей и наемных работников с возможностью для работников свободно бороться 

за престижные рабочие места, а работодателям — за квалифицированных работни-

ков» [61, с. 69].  

По трактовке Международной организации труда (МОТ), рынок труда – это 

«сфера, где предприниматели и трудящиеся совместно ведут переговоры, коллек-

тивные или индивидуальные, относительно заработной платы и условий труда» 

[134, с. 201].  

Исаковым К.И. рассматривается рынок труда как «динамичная система и со-

циально-трудовая конкурентная среда, где непосредственно взаимодействуют ра-

ботодатели и наёмные работники, совершается конкретный акт купли-продажи ра-

бочей силы и создаются условия для удовлетворения спроса на нее и ее предложе-

ние через согласование их потребностей и установления соответствующей цены 

труда». Автор также уточняет, что «рынок труда представляет собой систему соци-

ально-экономических отношений, норм и институтов, направленных на формиро-

вание и регулирование занятости экономически активного населения, его социаль-

ной защиты в условиях взаимодействия с другими рынками» [155, с. 9–10]. Конку-

ренция, рассматривается «между собственниками рабочей силы за определенное 

рабочее место, за наиболее выгодные условия продажи своей способности к труду» 

[155, с. 23]. 

Исследователь Т.Н.Лохтина рынок труда представляет как «сложный ком-

плекс социально-трудовых отношений для реализации способностей к труду как 

отдельного человека, так и населения страны в целом, купли и продажи рабочей 

силы, развития конкурентной среды, установления баланса интересов между субъ-

ектами общества на основе законов спроса и предложения и т.д.», где автор рас-

сматривает конкуренцию составляющим элементом рынка труда [294].  

Таким образом, авторами анализируется понятие «рынка труда» с неоинсти-

туциональных позиций, где конкуренции отводится системообразующая функция, 
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определяющую для работников и работодателей среду пребывания с функциони-

рующими социально-экономическими и общественно-политическими институ-

тами. 

Исследователями Е.А.Трофимовым и Т.И.Трофимовой рынок труда пред-

ставляется как «экономическая среда, в которой в результате действия рыночного 

механизма формируется определенный уровень занятости, безработицы и заработ-

ной платы». Авторы придерживаются того мнения, что рынок труда в своем прояв-

лении многогранен «включает в себя различные структурные элементы …» и пред-

полагает рассмотрение различных сегментных структур, их образований по различ-

ным признакам (профессионально-квалификационным, образовательным, террито-

риальным, ведомственным и т.п.) [455, с. 7-8].  

Исследователями В.А.Волгиным, А.А.Михайловым, А.Е.Мрачковским рас-

сматривают рынок труда как «соотношение между спросом и предложением рабо-

чей силы (труда) … или совокупный спрос и предложение рабочей силы, складыва-

ющийся под воздействием совокупности социально-экономических, демографиче-

ских, политических и географических (региональных) факторов и условий терри-

тории» [323, с. 13, 36; 75, с. 197]. «Совокупностью факторов рынок труда предпо-

лагает такую сегментацию, где сосредоточиваются определенные категории кон-

курирующих между собой работников (последние не являются конкурентами дру-

гим работникам в иных частях рынка труда)» [323, с. 13, 36; 75, с. 197]. «Конкурен-

цию на рынке труда авторы рассматривают как складывающиеся отношения между 

работодателями и наемными работниками, опосредующие соединение рабочей 

силы со средствами производства. Тем самым удовлетворяется потребность пер-

вых — в труде, а вторых — в заработной плате» [323, с. 13, 36; 75, с. 197].  

Таким образом, авторами рассматривается вышеуказанное понятие с инсти-

туциональных позиций, где функционирование механизма рынка труда (закона 

спроса и предложения труда) происходит под влиянием институциональных отно-

шений, имеющих конкурентные признаки. А именно: в силу того что рыночное 

равновесие достижимо в результате глубокой сегментации рынка труда, работни-

кам приходится конкурировать за рабочие места, а работодателям за рабочую силу. 
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Исследователями Н.А.Волгина, В.А.Гагой, М.С.Казом, Е.В.Миллером и 

О.Ю.Сушкова делается вывод что «рынок труда как комплекс или совокупность 

социально-трудовых отношений по поводу условий найма, использования и об-

мена рабочей силы на жизненные средства и механизм его самореализации: меха-

низм спроса и предложения, функционирующий на основе информации, поступа-

ющей в виде изменений цены труда – заработной платы» [445, с. 13; 129, с.16–17; 

85, с. 35–36]. 

Исследователями В.Б.Алексеенко, Н.В.Васильевой, Т.Б.Ивановой, С.А.Кар-

ташовым, А.А.Козловой, Е.Е.Миргородом, О.В.Москвиной, Ю.Г.Одеговым, 

Г.С.Пошевневым, А.В.Петропаловской, Е.В.Шубенковой, предлагается расширен-

ное понимание категории рынка труда: «Рынок труда – это система социально-эко-

номических отношений между государством, работодателями и трудящимися по 

поводу всего комплекса трудовых отношений, купли-продажи трудовых услуг, 

включающая подготовку, переподготовку, повышение квалификации и вовлечение 

людей в процесс производства» [116, с. 41; 149; 68; 320, с. 27; 493]. Конкуренция 

рассматривается авторами как «основная характеристика» т.е. элемент рыночного 

механизма, представляющий собой взаимоотношения «между работниками, пре-

тендующими на рабочие места.… И между работодателями, претендующими на 

квалифицированную рабочую силу» [322, с. 29]. 

Авторы подают понятие «конкуренции» на рынке труда в рамках класси-

цизма как «соперничество между независимыми покупателями и между продав-

цами рабочей силы», тем самым обращаются к постулирующему началу данной 

категории. Характеризует же «уровень конкуренции на рынке труда — уровень 

сбалансированности между спросом на рабочую силу и ее предложением — конъ-

юнктура на рынке труда» [322, с. 36]. 

Ученые Б.В.Смирновой и Е.Г.Теличевой определяют рынок труда: «Это ди-

намическая система социально-трудовых отношений по поводу условий найма, 

использования и обмена рабочей силы на жизненные средства, с механизмом само-

реализации, спроса и предложения, функционирующая на основе информации, по-

ступающей в виде изменения цены труда (заработной платы)» [451, с. 5]. При этом 
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конкуренция трактуется авторами в концепции классической экономической 

школы, под которой они понимают «рычаг саморегулирования рынка труда и ко-

торая является элементом рыночного механизмам» [451, с. 47, 60].  

Таким образом, исследователями рассматривается понятие «рынка труда» с 

кейнсианских и монетарных позиций, где функционирование механизма рынка 

труда (закона спроса и предложения труда) происходит под влиянием социально-

трудовых отношений, имеющих конкурентные признаки. А именно в силу того, что 

действие механизма рынка труда предполагает, что часть рабочей силы будет заня-

той, а часть безработной, то работники вынуждены будут вступать в конкуренцию 

за заработную плату и рабочие места. 

Р.П.Колосовой рассматривается рынок труда как «механизм взаимоотноше-

ний между субъектами рынка труда: работодателями, наемными работниками и 

государством, выражающий экономические и правовые отношения между ними» 

[186, с. 26–28]. Автор утверждает, что «привнесение принципов рыночной эконо-

мики в систему социально-трудовых отношений приводит к формированию рынка 

труда» [186, с. 26–28]. 

«Конкуренция на рынке труда»1 [258] рассматривается ею как системный 

элемент рыночного механизма, представляющий собой наличие большого работо-

дателей — покупателей рабочей силы и работников — продавцов рабочей силы. 

Таким образом, автор видит понятие «рынка труда» с неоклассических пози-

ций, где в основу функционирования рыночного механизма положено поведение 

работников и работодателей, выражающееся в их стремлении на взаимовыгодной 

основе к удовлетворению своих потребностей в заработной плате и рабочей силе, 

соответственно. 

Исследователем Г.Г.Вулковичем рассматривается рынок труда в «узком 

смысле как взаимодействие спроса и предложения, в результате которого устанав-

ливается определенный уровень оплаты труда и формируются социально-экономи-

ческие условия трудовой деятельности» [82, с. 5].  

                                                           
1 Кравцевич, С. В. Функциональность несовершенной конкуренции в социально-трудовой сфере / С.В. Кравце-

вич // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ), №6 (63) 2019. - С. 39-46 
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Автор рассматривает «рынок труда» с классических позиций, где конкурен-

ции отводится роль «невидимой руки», т.е. совокупности условий при которых 

между работодателями и работниками происходит обмен заработной платы на ра-

бочую силу. 

Нами отмечается, что современными отечественными исследователями 

рынка труда используется широкое применение ранее выделенных направлений 

экономической теории. При этом к анализу конкуренции на рынке труда формиру-

ется совокупность научных подходов, которые имеют практическую направлен-

ность. Авторы В.Г.Былков, В.А.Васяйчева, А.К.Дубовик, К.И.Исаков, А.В.Каше-

пов, Т.Н.Лохтина, И.С.Маслова, Г.А.Резников, А.И.Рофе, Б.Ракитский, Д.Г.Слатов, 

выступая сторонниками неоинституциональных взглядов, рассматривают конку-

ренцию на рынок труда как институциональную среду в виде социально-экономи-

ческих институтов взаимодействия работников и работодателей на рынке труда с 

минимизирующей функцией трансакционных издержек по использованию рабочей 

силы и поиску рабочих мест. Авторы В.А.Волгин, Л.А.Костин, А.А.Михайлов, 

А.Е.Мрачковский, М.В.Петрищев, Т.И.Трофимов, Е.А.Трофимов, выступая сто-

ронниками институциональных взглядов, рассматривают конкуренцию на рынок 

труда с позиций институциональных отношений между работодателями за рабо-

чую силу и работниками за рабочие места. «Авторы В.Б.Алексеенко, Н.В.Василь-

ева, Н.А.Волгин, В.А.Гага, Т.Б.Иванова, М.С.Каз, А.А.Козлова, С.А.Карташов, 

Е.В.Миллер, О.В.Москвина, Е.Е.Миргород, Ю.Г.Одегов, А.В.Петропаловская, 

Г.С.Пошевнев, Б.В.Смирнова, О.Ю.Сушков, А.А.Ткаченко, Е.Г.Теличева, Е.В.Шу-

бенкова, придерживаются кейнсианских и монетарных взглядов на рынок труда и 

рассматривают конкуренцию как социально-экономические отношения» [226]. 

«Автор Р.П. Колосова выступая сторонником неоклассических взглядов рассматри-

вает конкуренцию в рамках поведенческого подхода, как взаимовыгодный обмен 

между работодателями и работниками заработной платы на рабочую силу, а осно-

вой взаимовыгодного обмена выступает взаимное удовлетворении потребностей 

участников» [226]. Г.Г. Вулковичем, представителем классических взглядов, рас-
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сматривается конкуренция на рынок труда с ситуационного подхода, как совокуп-

ность условий обмена рабочей силы на заработную плату. 

Общее в научных взглядах рассматриваемых выше подходов к анализу места 

и роли конкуренции состоит в том, что «авторы рассматривают конкуренцию как 

неотъемлемую составляющую рынка труда, его элемент, представляющий собой 

институциональную среду (или совокупность условий), в одном случае, и как слож-

ные социально-экономические или институциональные отношения между работ-

никами и работодателями (или поведение работодателей и работников), в другом 

случае» [226]. 

Во обоих случаях авторы учитывают особенности функционирования рынка 

труда, связанные со специфическим товаром рабочей силой, а именно его неотде-

лимостью от своего носителя и его социокультурностью, а также особенностью его 

рыночного обмена, который распространяется на сферу производства (т.к. в ней 

рабочая сила реализуется). В этой связи авторы отмечают, что для достижения 

справедливого и благоразумного обмена на рынке труда, т.е. не в ущемлении инте-

ресов работников, а на благо общества в целом, оправданным становится вмеша-

тельство государства с различными формами регулирования, такими как: проведе-

ние активной политики занятости, социального партнерства, институциональной 

политики по установлению минимального размера заработной платы, нормальной 

продолжительности рабочего дня и др. [129, с. 32; 322; 57]. 

«Анализ определений рынка труда и обобщение роли конкуренции на рынке 

труда с позиций экономической теории методологически обосновывает ее изуче-

ние с различных предметных подходов, а именно с процессуального (институцио-

нализм), поведенческого (неоклассицизм), ситуационного (классицизм), институ-

ционального (неоинституционализм)» [208] (таблица 1.1.2). 

 

Таблица 1.1.2 - Предметные подходы к анализу конкуренции на рынке труда 

Школа эконо-
мических уче-

ний 

Тип конкурен-
ции 

Предметные 
подходы 

Определение конкуренции 

Классицизм Свободная кон-
куренция 

Ситуационный 
подход 

Совокупность условий, при которых 
происходит обмен заработной платы 
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Школа эконо-
мических уче-

ний 

Тип конкурен-
ции 

Предметные 
подходы 

Определение конкуренции 

на рабочую силу 

Неоклассицизм Совершенная 
конкуренция 

Поведенческий 
подход 

Поведение работодателей и работни-
ков, выражающееся в их стремлениях к 
удовлетворению своих потребностей, 
при котором происходит взаимовыгод-
ный обмен заработной платы на рабо-
чую силу 

Кейнсианство и 
монетаризм 

Социальная 
конкуренция 

Макроэкономи-
ческий подход 

Конкуренция — это сложные соци-
ально-экономические отношения 
между работниками за рабочие места и 
уровень заработной платы 

Институциона-
лизм 

Несовершенная 
конкуренция 

Процессуаль-
ный подход 

Конкуренция — это институциональ-
ные отношения между работодателями 
за рабочую силу и работниками за ра-
бочие места 

Неоинституцио-
нализм 

Цивилизован-
ная конкурен-
ция 

Институцио-
нальный подход 

Конкуренция — это институциональ-
ная среда1 пребывания работодателей и 
работников с минимизирующей функ-
цией трансакционных издержек по ис-
пользованию рабочей силы и поиску 
рабочих мест 

Источник: разработано автором на основании анализа научных подходов к исследованию 
конкуренции [264]. 

 

Анализ научных взглядов к определению рынка труда, места и роли конку-

ренции, а также принимая во внимание эволюцию взглядов на «рынок труда» ме-

тодологически обосновывается выделение достаточных условий конкуренции, 

раскрывающих содержание конкурентной среды на рынке труда и содержание кон-

курентных процессов в социально-трудовых отношениях. А также методологиче-

ски обосновывается выделение необходимых условий конкуренции, раскрываю-

щих содержание типовой разновидности конкурентного поведения работников и 

работодателей и конкурентных условий их пребывания (таблица 1.1.3) [264].  

«Так, исследователем В.Г. Былковым при рассмотрении особенностей то-

варно-денежных отношений на рынке труда формируются основные методологи-

ческие аспекты их классификаций: 1) объективные признаки, лежащие в основе 

                                                           
1 Представимая общественными, социально-экономическими, профессионально-отраслевыми институтами. 



33 
 

 
 

процессов обмена рабочей силы; 2) способы, принципы, нормы и ценности органи-

зации рынка труда; 3) механизм передачи право собственности на «товар», который 

покупается и продаётся на рынке труда» [225;]. 

Нами рассматриваются следующие аспекты классификации необходимых 

условий конкуренции и ее типовых признаков: наличие норм и ценностей; спо-

собы, принципы организации рынка труда; модели поведения работников и рабо-

тодателей; способ достижения рыночного равновесия как единство отношений и 

связей. 

 

Таблица 1.1.3 - Достаточные и необходимые условия существования и признаков 

протекания конкуренции в социально-трудовых отношениях 

Вид конкурен-
ции 

Условия существования и протекания конкуренции Альтернатив-
ный вид конку-

ренции 
Свободная кон-
куренция — не-
обходимые усло-
вия 

1. Естественная свобода (независимость) субъектов рынка 
труда в выборе приложения своего труда и использования 
рабочей силы. 
2. Индивидуально-ориентированное поведение работода-
телей и работников на рынке труда. 
3. В основу анализа социально-трудовых отношений по-
ложена модель поведения «экономического человека». 
4. Удовлетворение потребностей индивидуумов достига-
ется за счет эквивалентного обмена рабочей силы на зара-
ботную плату, обеспечивающее воспроизводство рабо-
чей силы. 

Ограниченная 
конкуренция 

Совершенная 
конкуренция — 
необходимые 
условия 

1. Обладание «рабочей силой», ценностью и полезностью 
для работодателя. 
2. Социально-ориентированное поведение работодателей 
в социально-трудовых отношениях.1 
3. В основу анализа социально-трудовых отношений по-
ложена модель поведения «социального человека». 
4. Социальное благополучие достигается за счет взаимо-
выгодного обмена рабочей силы на заработную плату 
(работник и работодатель), что влечет к удовлетворению 
интересов сторон. 

Несовершен-
ная конкурен-
ция 

Социальная кон-
куренция — не-
обходимые усло-
вия 

1. Наличие на рынке труда «встроенных стабилизаторов», 
рычагов государственного регулирования. 
2. Социально-ориентированное поведение работников и 
государственной политики в социально-трудовых отно-
шениях. 

Асоциальная 
конкуренция 

                                                           
1 В данном случае подразумевается модель поведения работодателей, группирующихся в монопсонические 

структуры и удовлетворяющие свои интересы. 
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Вид конкурен-
ции 

Условия существования и протекания конкуренции Альтернатив-
ный вид конку-

ренции 
3. В основу анализа социально-трудовых отношений по-
ложена модель поведения «социального человека»1. 
4. Институциональное благополучие (отраслевое, ведом-
ственное, региональное и т.п.) достигается за счет спра-
ведливого (регулируемого) обмена рабочей силы на зара-
ботную плату (работник и работодатель), что влечет к до-
стижению макроэкономического равновесия. 

Цивилизованная 
конкуренция — 
необходимые 
условия 

1. Наличие и многообразие на рынке труда социально-
экономических и общественных институтов, механизмов 
государственного регулирования. 
2. Институционально-ориентированное поведение рабо-
тодателей и работников, а также их представителей 
(профсоюзы, трудовые коллективы, союзы предпринима-
телей) в социально-трудовых отношениях. 
3. В основу анализа социально-трудовых отношений по-
ложена модель поведения «институционального чело-
века». 
4. Эффективность общественного выбора достигается за 
счет благоразумного (цивилизованного) обмена рабочей 
силы на заработную плату (работник и работодатель), 
снижающего величину их трансакционных издержек2. 

Нецивилизо-
ванная конку-
ренция 

Конкуренция (в 
целом) — доста-
точные условия 

1. Наличие рынка труда (как общественной формации по 
обмену рабочей силы на заработную плату). 
2. Наличие работодателей, работников, государства, ин-
ститутов (субъекты конкуренции), рабочей силы, заработ-
ной платы, рабочих мест (предмет конкуренции). 
3. Сформированная социально-экономическая и обще-
ственная ценность труда. 

 

Источник: разработано автором на основании анализа научных подходов к исследованию 
конкуренции [264]. 

 

Классическим направлением анализа на рынке труда реализуется ситуацион-

ный подход и рассматривается «свободная конкуренция», под которой понимаются 

«совокупность условий пребывания работников и работодателей на рынке труда, 

при которых происходит эквивалентный обмен рабочей силы на заработную 

плату» [264]. В этой связи необходимыми условиями существования «свободной 

конкуренции» будут считаться: естественная свобода выбора субъектов рынка 

труда в приложении своего труда и в использовании рабочей силы; индивидуально-

ориентированное поведение работников и работодателей. 

                                                           
1 Здесь подразумевается модель поведения работников, отстаивающих групповые (общественные) интересы. 
2Предметом конкуренции выступает сфера перераспределения благ. 
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В рамках неоклассического направления экономической мысли на рынке 

труда реализуется поведенческий подход и рассматривается «совершенная конку-

ренция», под которой понимается поведение работодателей и работников, выра-

жающееся в их стремлениях к удовлетворению своих потребностей, когда проис-

ходит взаимовыгодный обмен заработной платы на рабочую силу. Необходимыми 

условиями протекания «совершенной конкуренции» считаются: обладание «рабо-

чей силой», ценностью и полезностью для работодателя; социально-ориентиро-

ванное поведение работодателей в социально-трудовых отношениях [455, с. 29]. 

Кейнсианским, монетарным и институциональным направлениями развития 

экономической мысли на рынке труда реализуется процессуальный подход и рас-

сматривается «социальная конкуренция», под которой понимаются сложные соци-

ально-экономические или институциональные отношения между работниками за 

уровень заработной платы и рабочие места, а также работодателями за рабочую 

силу. Необходимыми условиями протекания «социальной конкуренции» определя-

ются: социально-ориентированное поведение работников и работодателей, нали-

чием на рынке труда «встроенных стабилизаторов», государственной политикой 

в социально-трудовых отношениях и рычагами государственного регулирования. 

Неоинституциональным направлением реализуется институциональный 

подход к определению рынка труда и рассматривается «цивилизованны конкурен-

ция», под которой понимается институциональная среда пребывания работодате-

лей и работников с минимизирующей функцией трансакционных издержек по ис-

пользованию рабочей силы и поиску рабочих мест. Необходимыми условиями су-

ществования «цивилизованной конкуренции» определяются: наличие и многообра-

зие на рынке труда социально-экономических и общественных институтов, меха-

низмов государственного регулирования; институционально-ориентированное по-

ведение работодателей и работников, а также их представителей (профсоюзы, 

трудовые коллективы, союзы предпринимателей) в социально-трудовых отноше-

ниях. 

«Анализ условий типовой конкуренции показал, что каждая типовая конку-
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ренция представима своей парной разновидностью с противоположным содержа-

нием» [265]. «Данные пары рассматриваются как пары альтернативных типовых 

конкуренций» [265]. «Причем «свободная» и «совершенная» конкуренции имеют 

идеалистический характер развития и в экономических системах не встречаются» 

[265]. «В действительности в меновых системах присутствуют альтернативные 

типы «конкуренций» — «ограниченная» и «несовершенная», которые по своему 

характеру развития реалистичны» [265]. В силу их искусственной природы про-

гресса социальная и цивилизованная конкуренции имеют реалистичный характер 

своего развития и описываются действительными конкурентными отношениями и 

связями между субъектами рынка труда. 

Другим методологическим подходом к анализу категории «конкуренции» 

(альтернативным к подходу экономической теории) становится подход социально-

трудовых отношений на рынке труда. Так, исследователи Р.П. Колосова и              

Г.Г. Мелькина определяют социально-трудовые отношения как «объективно суще-

ствующие взаимозависимость и взаимодействие субъектов этих отношений в про-

цессе труда, нацеленных на регулирование качества трудовой жизни» [186, с. 21–

26.]. Рынок труда автор выделяет главным фактором изменения социально-трудо-

вых отношений в постсоветской России. По мнению автора, социально-трудовые 

отношения выстраиваются на рыночных принципах, результатом которых стано-

вится обмен заработной платы на рабочую силу. Конкуренция определяется как 

«…неотъемлемая составляющая механизма любого рынка, представляющая собой 

наличие большого числа независимых покупателей и продавцов рабочей силы и 

возможность для них свободно входить на рынок труда и покидать его» [162]. От-

сюда следует, что социально-трудовые отношения, основанные на принципах эк-

вивалентного обмена, носят конкурентный характер. 

Авторы Е.В.Шубенкова, Е.Е.Миргород, А.В.Петропаловская социально-тру-

довые отношения представляют как «комплекс отношений между наемными работ-

никами и работодателями в условиях рыночной экономики, нацеленных на обеспе-

чение высокого уровня и качества жизни человека, коллектива и общества в целом» 
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[490]. Конкуренция рассматривается как разновидность социально-трудовых отно-

шений, под которыми понимается поведение работников и работодателей по типу 

классической модели «экономического человека», т.е. действующего на рынке 

труда в сугубо личных и корыстных интересах [490]. 

Исследователи Г.П.Зинченко, И.И.Рогов утверждают, что в современном об-

ществе социальное взаимодействие между людьми выстраивается на принципах 

обмена. По их мнению, теория социального обмена описывает механизм и прин-

ципы социального взаимодействия индивидуумов в процессе их жизнедеятельно-

сти. При этом исследователи придерживаются той точки зрения, что в основе со-

циального взаимодействия положен индивидуализм человека и его стремления к 

извлечению пользы и выгоды [143, с. 22]. 

Основными принципами социального обмена авторы признают: целесообраз-

ность и взаимную эффективность участия индивидуумов в процессах обмена, един-

ство критериев, невозможность абсолютно равных обменов, справедливость обме-

нов, групповое поведение, которое ограничивает эгоистическую природу индиви-

дуумов [143, с. 29-30]. Таким образом авторы, придерживаясь теории социального 

обмена, допускают конкурентное начало индивидуумов в этих отношениях, что 

«сопровождается столкновением противоположных интересов и принуждением». 

На этих основаниях конкуренция рассматривается как тип социальных отношений 

между индивидуумами, который в том числе распространяется на трудовые отно-

шения между работодателями и работниками. А именно работники и работодатели 

при обмене заработной платы на рабочую силу преследуют свои корыстные инте-

ресы. В частности, работники стремятся к высокой заработной плате и к снижению 

своей занятости, а работодатели к снижению затрат на оплату труда и повышению 

эффективности труда работников, а во многих случаях к повышению интенсивно-

сти труда работников. 

Исследователем В.А. Михеевым отмечается, что переход России к рыночным 

отношениям в сфере труда проходил не безболезненно для трудящихся. Реформи-

рование социально-трудовых отношений сопровождалось социальным напряже-
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нием общества и трудовыми конфликтами, выражающимися в забастовочном дви-

жении трудящихся. Социологический подход к анализу «рыночных процессов в 

социально-трудовой сфере» [232] коррелирует с понятием трудового конфликта. 

В.А. Михеев определяет последний как «столкновение двух или более разнона-

правленных сил, интересов, взглядов по поводу социально-трудовых отношений и 

условий их обеспечения, определенный вид социального конфликта» [319, с. 164–

179]. При этом исследователь рассматривает классификацию конфликтов и в том 

числе выделяет тип конфликтов по интересам. Предметом таких конфликтов в со-

циально-трудовых отношениях становятся «размер заработной платы, своевремен-

ность выплат, падение реальных доходов и уровня жизни населения, условия труда, 

соблюдение работодателями социальных гарантий и др.» [319, с. 164–179]. 

Таким образом, социологический подход раскрывает характер социально-

трудовых отношений в период реформирования рынка труда теорией конфликтов. 

Между тем при рассмотрении предмета и сторон трудовых конфликтов становится 

очевидным и актуальным противопоставление социологического подхода эконо-

мическому, при котором взаимоотношения между работниками и работодателями 

объясняются в рамках понятия «конкуренции». В связи с чем справедливо утвер-

ждать, что конкуренция рассматривается как разновидность социально-трудовых 

отношений, характеризующийся противостоящим поведением работников и рабо-

тодателей в отстаивании своих экономических интересов в существующей обще-

ственной формации — это рыночные отношения. 

Прониным С.В. при исследовании социальных разногласий в современном 

обществе отмечается «функциональная роль конфликта как специфической формы 

конкуренции, как стимулятора действий любого участника общественного про-

цесса» [370, с. 25]. Общность понятий автором видится в функциональности пове-

дения индивидуумов. А именно оба понятия трактуют поведение и процессы от-

стаивания своих интересов, но если понятие «конфликта» распространяется на со-

циум, то понятие конкуренции — на хозяйственные процессы при условиях рыноч-

ной формации экономических отношений. Таким образом, конкуренция выступает 

типом социально-трудовых отношений между работниками и работодателями, при 
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котором интересы сторон, а также общественные интересы удовлетворяются не в 

ущерб другой стороне.  

В.С. Симонов, определяя социально-трудовые отношения как «отношения 

между людьми, которые возникают на основе дифференциации и кооперации эко-

номических задач и функций, то есть разделения труда» [413, с. 8-16]. При этом он 

рассматривает конкуренцию как разновидность социально-трудовых отношений, 

характеризующую «соперничество субъектов социально-трудовых отношений за 

возможность и лучшие условия реализации собственных интересов в социально-

трудовой сфере» [413, с. 8-16]. В частности, автором утверждается, что конкурен-

ция становится фактором в дифференциации заработной платы работников, причи-

ной чему становится невыполнение совершенных условий конкуренции [413, с. 

48]. 

Е.В. Нехода выделяет в классификации типов социально-трудовых отноше-

ний конкурентный тип, придавая деструктивный характер таким отношениям. Рас-

сматривая трансформационные процессы постиндустриального общества, автор 

отмечает, что [324, с. 9, 74]. 

В.И. Беляева рассматривает конкуренцию в социально-трудовых отношениях 

в качестве одной из разновидностей этих отношений, раскрывая ее содержание как 

«особый тип социально-трудовых отношений, представляющий собой рыночную 

форму соревнования» [38, с. 9, 74]. 

В.А. Гагой также допускается понимание конкуренции как разновидности 

типа социально-трудовых отношений. Исследователем противопоставляются мо-

дели Американского и Японского рынков труда, существенным отличием которых 

становится распространяемый тип социально-трудовых отношений. Американский 

рынок труда характеризуется трудовыми отношениями, где доминирует «дух со-

перничества, конкуренции, конфронтации», а Японский рынок труда — «консен-

суса, согласия, компромисса» [85, с. 260–262, 266–268].  

Ермолаева С.Г. определяет конкурентную разновидность социально-трудо-

вых отношений как «соперничество субъектов социально-трудовых отношений за 

возможность и лучшие условия реализации собственных интересов в социально-
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трудовых отношениях» [129]. 

Таким образом, учеными исследователями при рассмотрении конкурентного 

типа социально-трудовых отношений, существующий наряду с другими типами: 

патернализмом, партнерством, солидарностью, субсидиарностью, дискримина-

цией, конфликтом — раскрывается тип данных отношений в классических и 

неоклассических представлениях о конкуренции. Классические представления 

конкуренция предполагают ее рассмотрение как условия борьбы работодателей и 

работников, в условия ограниченного количества ресурсов, это рабочей силы и за-

работной платы. Неоклассические представления — как эгоистическое поведение 

работников и работодателей, связанное с удовлетворением своих потребностей в 

заработной плате и в рабочей силе. Такие представления о конкуренции не раскры-

вают существа социально-экономического взаимодействия работодателей и работ-

ников, которое выходит за рамки простого «взаимовыгодного удовлетворения по-

требностей» и обуславливается функционированием социально-экономических и 

общественных институтов [225]. Главным же в социально-трудовых отношениях 

работодателей и работников становится удовлетворение своих социальных и обще-

ственных потребностей, интересов, а также достижение целей. Следовательно, ак-

туальным становится рассмотрение конкуренции на рынке труда, с «институцио-

нальных позиций, при этом не ограничиваясь классическими представлениями о 

свободной и совершенной конкуренции, а рассматривать преимущественно ее ин-

ституциональные формы образования, такие как социальная и цивилизованная кон-

куренция» [226]. 

Таким образом, обзор экономической литературы о труде показал, что в пред-

ставлениях исследователей сложились два направления анализа конкуренции (ри-

сунок 1.1.1). «Группой исследователей рынка труда формируется первое направле-

ние понимания конкуренции как системный элемент рынка труда» [226]. «В пони-

мании ученых конкуренция представляет собой совокупность условий, при кото-

рых происходит обмен заработной платы на рабочую силу или понимают среду 

пребывания работодателей и работников на рынке труда» [226]. «Здесь исследова-
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тели рассматривают конкуренцию на рынке труда с ситуационных или институци-

ональных позиций, формирующуюся в условиях спроса и предложения труда» 

[226]. 

 

 

Группой исследователей социально-трудовых отношений формируется вто-

рое направление понимания конкуренция как одной из разновидности типа соци-

ально-трудовых отношений, который проявляется в трудовой сфере с рыночной 

формацией. В понимание конкуренции учеными вносится смысл, что она представ-

ляет собой сложные социально-экономические отношениями между работниками, 

с регулирующей функцией государства и как институциональные отношениями 

между работодателями и работниками, а также их представительными органами. 

Здесь исследователи рассматривают конкуренцию в системе социально-трудовых 

отношений с поведенческих и процессуальных позиций. 

При рассмотрении конкуренции в аспекте ее системного элемента рынка 

труда современными отечественными исследователями выстраивается следующая 

диалектика в функционально-методологическом соотношении понятий «рынка 

труда» и «конкуренции на рынке труда». Группа исследователей В.А.Васяйчева, 

Рисунок 1.1.1 - Теоретико-методологические аспекты анализа конкурен-
ции на рынке труда  

Источник: разработано автором на основании обобщений научных подходов к анализу 

Конкуренция 

Системный элемент рынка труда (си-
туационный или институциональный 
подход) 

Тип социально-трудовых отношений 
(поведенческий или процессуальный 
подход) 

Совокупность условий или среда 
пребывания работников и работода-
телей на рынке труда 

Сложные социально-экономические 
отношения между работниками и рабо-
тодателями или институциональные 
отношения между работниками и 
между работодателями 

Конкурентоспособность рабочей 
силы как комплекс качественных ха-
рактеристик или как свойство рабо-
чей силы 

Конкурентные преимущества работ-
ника как цепочка ценностей поведения 
работника или как признак модели по-
ведения работника 
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А.В.Кашенов, Д.Г.Слатов и др. придерживающихся неоинституциональных взгля-

дов, трактуют рынок труда с позиций системы функциональных отношений 

спроса и предложения труда и механизмов его регулирования, а влияние конкурен-

ции на рынок труда — с позиций вероятностных причинно-следственных связей1 

институциональной среды пребывания работников и работодателей. Группа иссле-

дователей В.А.Волгин, В.А.Гага, Т.Б.Иванова, Л.А.Костин, Ю.Г.Одегов, 

О.Ю.Сушков, Е.А.Трофимов, Е.В.Шубенкова, и др. придерживающихся институ-

циональных, а также кейнсианских и монетарных взглядов, раскрывают содержа-

ние понятия рынка труда с позиций системы функциональных связей закона пред-

ложения, спроса и равновесной цены труда, при опосредованном регулирующем 

воздействии, а влияние конкуренции на рынок труда — с позиций вероятностных 

причинно-следственных отношений2 между работодателями за рабочую силу и 

между работниками за рабочие места. 

Отметим, что схожие методологические подходы к анализу рынка труда 

наблюдаются в зарубежных исследованиях рынка труда. Р.Дж.Эренбергом и 

Р.С.Смитом, выделяются два подхода к его анализу это подход позитивной эконо-

мической теории и подход нормативного экономического анализа. В рамках пер-

вого подхода рассматривается поведенческая концепция об рациональном поведе-

нии работников и работодателей на рынке труда, а также концепция ограниченных 

ресурсов. Данное классическое направление анализа «рынка труда» предполагает 

выдвижение гипотезы, о том что «при прочих равных условиях мы будем иметь 

низкую текучесть рабочей силы при высокой зарплате и, соответственно, более вы-

сокую текучесть кадров, если зарплата останется на низком уровне» [505, с. 37, 53–

54]. 

В рамках второго подхода рассматривается принцип достижения эффектив-

ности по Парето, или концепция институционального поведения работодателей и 

работников, базируется на принципах взаимовыгодного обмена и необходимости 

                                                           
1 Вероятностные причинно-следственные связи как связи конкурентоспособности рабочей силы у работников и 

конкурентных преимуществ заработной платы у работодателей. 
2 Вероятностные причинно-следственные отношения как отношения конкурентных преимуществ работников 

(рабочей силы) и конкурентоспособности работодателей (заработной платы). 
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государственного регулирования при тех условиях, когда данный принцип нару-

шается [505, с. 37, 53–54]. Данное институциональное направление анализа «рынка 

труда» предполагает выдвижение гипотезы, о том что «несовершенство рынка 

труда по заключению взаимовыгодных сделок в силу объективных причин таких 

как: необходимость в общественных благах, производство которых неэффективно 

бизнесу (например, исследование рабочих мест на предмет наличия вредных про-

изводственных факторов); несовершенство рынка капитала, состоящее в неспособ-

ности инвестирования денежных средств в человеческий капитал (например, пере-

обучение персонала); отсутствие рынка» [484, с. 25–34]. 

Рассматриваемые ранее научные направления анализа конкуренции и эволю-

ционно-понятийные представления о ней, дают объективные предпосылки к рас-

смотрению типологии конкуренции на рынке труда [264] (рисунок 1.1.2). 

 

 

«В экономической литературе понятие «конкуренции» без указания ее вида 

встречается только в самых общих значениях, что указывает на относительность 

Рисунок 1.1.2 - Типология конкуренция на рынке труда 
Источник: разработано автором на основании анализа историко-эконмических школ и 
направлений [264] 

Ценовая конкуренция 

Неценовая конку-
ренция 

По способу ведения 

Монополистическая 
конкуренция 

По организации 

Монопсоническая 
конкуренция 

Конкуренция 

Односторонняя конкуренция 

Двусторонняя конкуренция 

По месту возникновения 

Пассивная конку-
ренция 

Активная конкурен-
ция 

По направленности 

По условию протекания и существо-
вания 

Свободная кон-
куренция 

Ограниченная 
конкуренция 

Несовершенная 
конкуренция 

Совершенная 
конкуренция 

Цивилизованная 
конкуренция 

Нецивилизованная 
конкуренция 

Социальная 
конкуренция 

Асоциальная 
конкуренция 



44 
 

 
 

данного понятия» [225]. «В конкретном анализе меновых систем обязательно ука-

зывается вид конкуренции (совершенная, несовершенная и т. п.)» [225]. «Типоло-

гическая структура конкуренции на рынке труда выстраивается на базе выделен-

ных подходов и направлений ее анализа» [225]. Теоретико-методологическими 

направлениями анализа конкуренции выделяются пассивная конкуренция, имею-

щая направленность на рынок труда и активная конкуренция — на социально-тру-

довые отношения. 

Ситуационный и институциональный подходы к анализу пассивной конку-

ренции обуславливают ее понимание как «совокупность условий или среду пребы-

вания работников и работодателей на рынке труда» [226], а проявление конкурен-

ции заключается в том, что работники и работодатели адаптируются к этим усло-

виям. Активная конкуренция обуславливается поведенческим и процессуальным 

подходами к ее рассмотрению, под которыми понимаются сложные социально-эко-

номические отношения между работниками и работодателями или же институци-

ональные отношения между ними. Проявление конкуренции заключается в том, 

что работники и работодатели вступают в активное взаимодействие между собой. 

На основании анализа сторон участников выделяются односторонняя и двух-

сторонняя конкуренции в социально-трудовых отношениях [3]. Ситуационный 

подход к анализу «конкуренции как системного элемента рынка труда» [208] пред-

полагает рассмотрение односторонней конкуренции, проявляющей себя «во взаи-

моотношениях между работниками за заработную плату, содержание труда и рабо-

чее место, и проявляющей себя во взаимоотношениях между работодателями за ра-

бочую силу» [233]. Поведенческий аспект анализа конкуренции как типа соци-

ально-трудовых отношений предполагает рассмотрение двухсторонней конкурен-

ции, проявляющей себя во взаимоотношениях между работниками и работодате-

лями и их представительными органами по поводу обмена заработной платы на ра-

бочую силу. 

Экономическая теория в целом, а также современные научные взгляды уче-

ных-исследователей в частности, сопряженные с областью рынка труда и соци-
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ально-трудовых отношений, базируются на рассмотрении типовой структуры кон-

куренции в связи с условиями ее существования и протекания на рынке труда: сво-

бодная, совершенная, социальная, цивилизованная; с ее альтернативными разно-

видностями: ограниченная, несовершенная, асоциальная, нецивилизованная. 

В зависимости от способа ведения конкуренции, выделяются ценовая и неце-

новая конкуренции. В связи с чем предметом ценовой конкуренции становится за-

работная плата, а предметом неценовой — параметры качества рабочей силы, усло-

вия и содержания труда работников на рабочих местах. 

В зависимости от организации рынка труда выделяется монополистическая 

и монопсоническая конкуренции на рынке труда. Монополистическая представляет 

собой деятельность профсоюзных организаций, выступающих от лица работников 

во взаимоотношениях с работодателем. Профсоюзная организация может быть 

представлена в единственном числе на отдельно взятой территории или же не-

сколькими профсоюзными организациями. Монопсоническая конкуренция пред-

ставляет собой деятельность союзов предпринимателей или деятельность работо-

дателя градообразующего предприятия, выступающих на рынке труда единым 

(единственным) покупателем рабочей силы. 

В результате рассмотрения типологической структуры нами проведена си-

стематизация видового разнообразия проявления конкуренции в социально-трудо-

вых отношениях. В дальнейших исследованиях мы будем придерживаться класси-

фикации видов конкуренции по условиям ее протекания и существования, по 

направленности ее действия и месту возникновения. 

Совокупность научных взглядов на конкуренцию на рынке труда позволяет 

нам сформировать концептуальную основу анализа форм и развития конкуренции 

(рисунок 1.1.3). В результате проведенных теоретических изысканий нами выделя-

ются два научных подхода исследования конкуренции. Первый — это подход эко-

номической теории, выстраиваемый на концепциях научных школ и направлений, 

где под конкуренцией понимается системный элемент рынка труда, а научными 

результатами данного подхода являются: классификация научных подходов, фор-

мализация условий протекания и существования конкуренции и установление ее 
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роли в системе рыночных отношений в трудовой сфере. Второй — это социологи-

ческий подход, выстраиваемый на концепции социально-трудовых отношений, где 

понимание конкуренции раскрывается типовой разновидностью социально-трудо-

вых отношений, а научным результатом становится формализация типологической 

структуры конкуренции. 

 

 

Исследование и анализ конкуренции на рынке труда предполагают реализа-

цию комплексного и системного подходов, при которых конкуренция рассматри-

вается на различных уровнях анализа и с различных предметных позиций. Ком-

плексное применение предметных подходов предполагает рассмотрение поня-

тийно-категориального аппарата исследования и анализа конкуренции на рынке 

труда. Системный анализ конкуренции предполагает ее рассмотрение на различ-

ных уровнях мониторинга рынков труда. В этой связи становится актуальным и 

значимым разработка методологии применения комплексного и системного подхо-

дов к анализу конкуренции на рынке труда. 

 

Рисунок 1.1.3 - Концепция научного понимания конкуренции на рынке 
труда 

Источник: разработано автором на основании собственных научных исследований 

Подход экономической теории Социальный подход 

Научные направления (в отечественных исследованиях) 

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  

Нормативного экономического анализа Позитивной экономической теории 

Научные направления (в зарубежных исследованиях) 

Системный элемент рынка труда Тип социально-трудовых отношений 

Научное понимание 

Условия конкуренции 
Предметные подходы к конкуренции 
Роль конкуренции 

Типология конкуренции 

Научные результаты 
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1.2 Сущность комплексного и системного подходов к анализу  

конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда 

 

 

 

Ранее нами установлены и выделены два научных направления изучения кон-

куренции на рынке труда. Первое направление, это группа исследователей рынка 

труда, которые раскрывают содержание конкуренции в рамках представлений о си-

стемном элементе рынка вместе со спросом, предложением и ценой труда. Второе 

направление — это группа исследователей социально-трудовых отношений, кото-

рые раскрывают содержание конкуренцию одной из разновидности социально-тру-

довых отношений, характерной для рыночной формации уклада общественных и 

социально-трудовых отношений. 

Исследователями-современниками при научном осмыслении конкуренции в 

социально-трудовых отношениях вводится в понятийный аппарат трилогия поня-

тий: «конкуренция», «конкурентоспособность» и «конкурентное преимущество» с 

диалектико-методологической связью между ними. Научное рассмотрение конку-

ренции на рынке труда и ее понятийное осмысление в контексте трилогии понятий 

позволяет перейти от описательно-объяснительного к причинно-следственному 

анализу конкуренции в социально-трудовых отношениях. 

Первая группа исследователей, придерживаясь социологического подхода, 

где конкуренция представляется типом социально-трудовых отношений, форми-

рует диалектико-идеалистические воззрения на трилогию понятия «конкуренции». 

Вторая группа исследователей, придерживаясь подхода экономической теории, где 

конкуренция позиционируется системным элементом рынка труда, формирует диа-

лектико-материалистические представления о трилогии понятий «конкуренции». 

Отметим, что в теории развития конкуренции представители первой группы при-

держиваются синергетической концепции развития, а второй — кибернетической 

концепции. 

Исследователи в области рынка труда и занятости населения В.Г.Былковым, 
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В.В.Ваховским, В.А.Васяйчева, В.А.Гага, О.В.Москвина, Г.С.Пошевнева, С.С.Су-

лашкиным, Д.Г.Слатов, В.С.Симонов, Х.Хёльцлер, Т.В.Хлопова В.И.Якунин вы-

ступают сторонниками диалектико-материалистических взглядов в области ана-

лиза конкуренции на рынке труда. 

«Авторами В.А.Васяйчевой и Д.Г.Слатовым конкуренции на рынке труда 

рассматривается с позиций институциональной среды пребывания работодателей 

и работников и с позиций системного элемента рынка труда, где к рабочей силе 

предъявляются требования ее конкурентоспособности» [70]. Авторами утвержда-

ется, что протекание рыночных процессов обусловлено наличием конкурентоспо-

собной рабочей силы [69, с. 19–21]. По мнению авторов, динамика уровня конку-

рентоспособности рабочей силы и становится результатом функционирования кон-

куренции на рынке труда по использованию рабочей силы ее работодателями и по-

иску рабочих мест работниками. Учеными рассматривается понятие «конкурент-

ное преимущество рабочей силы» как производное от понятия конкурентоспособ-

ности и как результат достижения конкурентоспособности рабочей силы [69, с. 19–

21]. 

Исследователями В.Г.Былковым и В.В.Ваховским рассматривается конку-

рентоспособность как понятие, раскрывающее природу конкуренции на рынке 

труда. По мнению авторов, конкуренция на рынке труда существует благодаря 

наличию конкурентоспособной рабочей силе, которая может занимать лучшие ра-

бочие места и за которую вступают в соперничество работодатели. «В основе кон-

курентоспособности на рынке труда лежат функциональные качества рабочей 

силы. Кроме того, конкурентоспособность работника означает его выгодные отли-

чия от других работников по степени и затратам удовлетворения потребностей в 

труде» [61, с. 116–123; 62]. 

В своих исследованиях авторы отмечают понятийно-родственную связь по-

нятий «конкурентоспособности» и «конкурентного преимущества» состоящую в 

том, что в основе состояния конкурентоспособности рабочей силы лежит облада-

ние последней конкурентными преимуществами на рынке труда [61, с. 120]. 
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Исследователи О.В.Москвина, Г.С.Пошевнева одной из основных целей реа-

лизации активной политики занятости видят повышение конкурентоспособности 

работников [320, с. 124], полагая что работники, обладая комплексом характери-

стик, способствующих их занятости, будут располагать рабочим местом и иметь 

достойный уровень дохода. Таким образом, по их мнению, конкуренция на рынке 

труда как тип социально-экономические отношения между работниками за уровень 

заработной платы и рабочие места возникает тогда, когда на нем присутствует кон-

курентоспособная рабочая сила. 

Х. Хёльцлер в обзоре социального партнерства в России высказывается о по-

вышении конкурентоспособности кадрового состава как элемента активной поли-

тики занятости. При этом подразумевается, что конкурентоспособная рабочая сила, 

может выдержать существующую конкуренцию на рынке труда, а обладающие ей 

работники обеспечить себя занятостью [480, с. 67–68]. Таким образом по мнению 

автора конкуренция на рынке труда раскрывается конкурентоспособностью рабо-

чей силой, а именно ее способностью отвечать требованиям работодателей и удо-

влетворять спрос на труд. 

В.С. Симонов констатирует, что в рамках антикризисной программы Прави-

тельства в системе трудовых отношений одной из задач является «повышение кон-

курентоспособности высвобождаемых работников на рынке труда за счет повыше-

ния их квалификации, переподготовки по востребованным специальностям, пере-

езда в регионы с дефицитом рабочей силы соответствующей квалификации» [413, 

с. 168]. Тем самым автор раскрывает функциональную связь между конкуренцией 

на рынке труда и конкурентоспособностью рабочей силы состоящую в том, что ра-

бочая сила способная отвечать требованиям рынка труда (конкурентоспособная) 

участвует в конкурентной борьбе на рынке труда, а для вовлечения рабочей силы в 

конкуренцию на рынке труда необходимо придать ей статус конкурентоспособной. 

В.А. Гага, рассматривая активную политику занятости, исследователь видит 

повышение образовательно-квалификационного уровня безработных, а также пе-

реквалификацию работников одними из действующих мероприятий в борьбе со 

структурной безработицей [85, с. 65–67]. Именно они позволяют такой рабочей 



50 
 

 
 

силе стать конкурентоспособной и вернуться в статус занятости. Конкуренция в 

социально-трудовых отношениях между работниками и между работодателями 

происходит тогда, когда рабочая сила обладает свойством конкурентоспособности 

для работодателей. 

Т.В. Хлопова при изучении вопроса конкурентоспособности рабочей силы 

отмечает «семантическую связь понятий «конкуренция» и «конкурентные преиму-

щества» с понятием «конкурентоспособности». Исследователь считает, что «кон-

курентоспособность работника как сложное многоаспектное явление может быть 

классифицирована по ряду признаков … одним из которых выступает тип домини-

рующих конкурентных преимуществ» [479]. Автор придерживается той концеп-

ции, что предметом конкурентных преимуществ работников и конкурентоспособ-

ности рабочей силы становятся характеристики трудового потенциала. Таким об-

разом отслеживается очевидная диалектическая связь рассматриваемой трилогии 

понятий. 

Как видим, исследователи отечественного рынка труда и проблем занятости 

населения являются сторонниками диалектико-материалистических воззрений на 

конкуренцию, где содержание этого понятия раскрывается через исследование 

комплексных характеристик рабочей силы, т.е. через конкурентоспособность ра-

бочей силы. Указывая на прикладную направленность данного понятия, исследова-

тели раскрывают его методологическую направленность, понимая под конкурен-

тоспособностью свойство рабочей силы выдерживать конкуренцию на рынке 

труда. Справедливо говорить о конкурентоспособности рабочих мест, так как они 

также выступают предметом конкуренции среди работодателей, «покупателями» 

которых являются работники.  

Исследователи в области социально-трудовых отношений, Г.Н.Волянский, 

Р.П.Колосова, М.С.Лебедев, О.В.Москвина, Г.С.Пошевнева, С.И.Сотникова, 

Е.А.Трофимов, Т.И.Трофимова, выступают сторонниками диалектико-идеалисти-

ческих взглядов на конкуренцию в социально-трудовых отношениях. 

Исследователями Е.А.Трофимов, Т.И.Трофимова рассматривается роль 
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профсоюзов в регулировании социально-трудовых отношений. Авторы высказыва-

ются о том, что «профсоюзы должны демонстрировать эффективность коллектив-

ных возможностей более многочисленной, но разрозненной группы наемных ра-

ботников, по сравнению с их индивидуальными усилиями» [455, с. 36–38]. С помо-

щью профсоюзного движения и реализации профсоюзной политики становится 

возможным «увеличение спроса на труд и заработной платы» [455, с. 36–38]. Таким 

образом, реализация профсоюзной политики ограничительных мер в отношении 

предложения труда, а также стимулирующих мер в отношении спроса на труд спо-

собствует повышению занятости и заработной платы работников тем, что работ-

ники приобретают «редкость» своей рабочей силы в социально-трудовых отноше-

ниях с работодателем, т.е. работники приобретают конкурентные преимущества. 

Р.П.Колосова, О.В.Москвина, Г.С.Пошевнева выступают сторонниками со-

циального партнерства в социально-трудовых отношениях, придерживаясь той 

точки зрения, что рынок труда несовершенен. Работники находятся в состоянии 

постоянной агрессии со стороны работодателей, заключающейся в ущемлении со-

циальных прав и гарантий работников связанные с выплатами заработных плат, с 

условиями труда и т.п. «Для достижения социальной справедливости и гарантии 

равных возможностей доступа к рабочим местам рынок должен регулироваться 

определенными институтами, заинтересованными в сохранении социального 

мира» [179, с. 406– 408, 13]. Таким образом авторы видят в качестве причин нера-

венство работников, «конкуренцию в социально-трудовых отношениях» [235], 

предполагающую собой несовершенное поведение работодателей, которое прово-

цируется тем, что одни работники перед другими обладают конкурентными пре-

имуществами, т.е. «ценностями» рабочей силы для работодателей. А значит конку-

ренция в социально-трудовых отношениях возникает тогда, когда поведение работ-

ников обуславливается обладанием конкурентных преимуществ или приобрете-

нием их [186, с. 428]. При этом в конкуренции за рабочие места, будут выигрывать 

те немногочисленные работники, которые ценны для работодателей, т.е. обладают 

признаками конкурентных преимуществ [320, с.173]. 

Нахождение прямой взаимосвязи между понятиями конкуренция на рынке 
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труда и «конкурентные преимущества сотрудников» прослеживается при анализе 

процессов поиска работы и подбора персонала. Когда из множества кандидатов вы-

бирают тех или других, имеющих те же предложения для выбора наиболее подхо-

дящего варианта. В этом случае сущность конкуренции раскрывается опосредо-

вано понятию «конкурентного преимущества». 

Значимым для российского рынка труда становится трудоустройство вы-

пускников учебных заведений. Эта проблема широко освещается в научной лите-

ратуре. Важными при трудоустройстве выпускников становится те преимущества, 

которые способствуют им быть эффективными при поиске работы и трудоустрой-

ства. Обладание выпускниками признаками выделяющие их из массы претенден-

тов и делая их уникальными или заметными для работодателя раскрывается поня-

тием «конкурентного преимущества. Здесь же авторы отмечают семантическую 

связь понятий «конкурентного преимущества» выпускников и «конкурентоспособ-

ности» рабочей силы. «Именно параметры конкурентоспособности, выражая по-

требности рынка труда, становятся ориентиром для образовательной системы» 

[52]. 

М.С.Лебедевым конкуренция рассматривается в социологическом аспекте. 

«Под конкуренцией на рынке труда мы понимаем вид социального взаимодействия 

соискателей вакансии, характеризующийся конкурентной борьбой за рабочее ме-

сто» [285]. 

«Социологический подход раскрывает понятие «конкуренции» опосредовано 

понятию «конкурентного преимущества» как взаимодействие работодателей и ра-

ботников по поводу рабочих мест или как их борьба за социальное благо — рабочее 

место, то есть это классическое понимание конкуренции» [424]. «Для выявления 

претендента или создания видимости данного процесса работодателем организу-

ется конкурентное поле и формулируются правила ведения конкурентной борьбы. 

В рамках конкурентного поля создаются барьеры (препятствия), преодолев кото-

рые один или несколько конкурентов добиваются поставленной цели» [466]. 

«Авторы Г.Н.Волянский и С.И.Сотникова считают, что основополагающим 
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принципом «движения рабочей силы» выступает конкуренция в социально-трудо-

вых отношениях — конкурентные процессы» [424]. Авторы раскрывают сущность 

конкуренции на рынке труда через понятие конкурентного преимущества работни-

ков, а также находят диалектическую связь последнего с конкурентоспособностью 

его рабочей силы. Изменение конъюнктуры рынка труда «способствует оттоку ра-

бочей силы из организации, развитию конкуренции между работниками за более 

выгодную сферу приложения своих конкурентных преимуществ .... Развивается 

своеобразная форма экономического принуждения к нахождению для работника 

рыночной ниши, благоприятствующей активизации его конкурентоспособности и 

обеспечивающей ему устойчивое конкурентное преимущество на рынке» [424]. 

Авторы объясняют классическое равновесие рынка труда трилогией понятий 

«конкуренции» на рынке труда, «конкурентными преимуществами работником» и 

«конкурентоспособностью рабочей силы» — находя между ними диалектическую 

связь, что подтверждается выводами. «Конкурентоспособность работника предпо-

лагает развитие таких его конкурентных преимуществ, которые в наибольшей сте-

пени соответствуют высшему уровню качества труда и тем самым обеспечивают 

наибольшую выгоду работодателю» [424]; «работник стремится удлинить жизнен-

ный цикл своей компетенции не только и не столько путем поддержания своей кон-

курентоспособности внутри конкретной организации, а путем развития конкурент-

ных преимуществ, представляющих интерес для других работодателей, т.е. ориен-

тирован на повышение общей конкурентоспособности на рынке труда» [424]. 

Таким образом исследователи в области «социально-трудовых отношений, 

социального партнерства» [225], профсоюзной политики, социально-экономиче-

ских институтов, движения персонала (поиска, найма, карьерного роста и др.) яв-

ляются сторонниками диалектико-идеалистических воззрений на конкуренцию, 

где содержание этого понятия раскрывается через исследование «цепочки ценно-

стей» (совокупности ценностей) работников для работодателей, т.е. через конку-

рентные преимущества работников. Указывая на прикладную направленность дан-

ного понятия, исследователи раскрывают его методологическую направленность, 

понимая под конкурентными преимуществами признаки конкурентного поведения 
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работников. 

Подводя итог рассмотрению современных воззрений на трилогию понятий 

«конкуренции», «конкурентных преимуществ» и «конкурентоспособности» отме-

тим, что сравнительный анализ конкуренции в русле двух направлений, в одном из 

которых она рассматривается как разновидность или тип социально-трудовых от-

ношений, а во втором она рассматривается как системный элемент рынка труда, 

внес определенный теоретико-методологический вклад в развитие теории конку-

ренции. «Синтез двух альтернативных по своей сути направлений теоретизации 

представлений о конкуренции дает целостные теоретико-методологические ос-

новы (знания), позволяющие не только описывать, но и исследовать, анализиро-

вать, обобщать и прогнозировать конкуренцию» [237] (рисунок 1.2.1). 

 

 

Отмечаются теоретико-методологические предпосылки противоречивости 

категории «конкуренции». С одной стороны, конкуренция на рынке труда опреде-

ляется посредством ее объектного анализа, а именно анализа качественных харак-

теристик рабочей силы и ее способности выдерживать конкуренцию на рынке 

труда между работниками, или качественного анализа рабочих мест и их способ-

ности выдерживать конкуренцию на рынке труда между работодателями. Резуль-

татом анализа становится выделение свойств-условий конкуренции, которыми об-

Рисунок 1.2.1 - Диалектические связи «конкуренции» 
Источник: разработано автором на основании анализа историко-эконмических школ 
и направлений [61, 53, 226, 93, 374, 310, 75, 375, 351, 53, 166, 226, 45, 194, 362, 321] 
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ладают рабочая сила или рабочие места. В данном случае суть конкуренции рас-

крывается через понятие «конкурентоспособности» как состояние работников и ра-

ботодателей, выражающегося в их свойстве — способности выдерживать конку-

ренцию между собой, т.е. между работниками и между работодателями. 

С другой стороны, конкуренция в социально-трудовых отношениях опреде-

ляется посредством ее предметного анализа, а именно анализ «цепочки ценностей» 

(совокупности ценностей) поведения работников и работодателей в системе соци-

ально-трудовых отношений, выстраивающихся «на принципах рыночного обмена 

заработной платы на рабочую силу, который может быть эквивалентным, взаим-

ным, справедливым или цивилизованным» [229]. «Результатом научного анализа 

становится обобщения признаков-факторов конкуренции» [229], которыми высту-

пают ценности («ценностные характеристики») работников и работодателей в 

условиях рыночной формации социально-трудовых отношений. Здесь суть конку-

ренции раскрывается через понятие «конкурентные преимущества» как поведение 

работников и работодателей в системе социально-трудовых отношений, направ-

ленное на приобретение «совокупности ценностей» — конкурентных признаков 

работников и работодателей, обеспечивающих удовлетворение потребностей друг 

друга в условиях рынка труда (в качестве труда, в уровне заработной платы, в усло-

виях труда, в социальных гарантиях). 

Рассматриваемая диалектическая связь трилогии понятий «конкуренции» от-

мечается в исследованиях А.Г.Поляковой, когда оценка конкурентоспособности 

регионов становится методическим инструментом для выработки конкурентных 

стратегий региональной экономической политики [359, 360]. 

Противоречивость понятийно-категориальной трилогии «конкуренции», 

опосредованно установленных диалектическим переходом понятий «конкурент-

ного преимущества» работников и «конкурентоспособности» рабочей силы (рису-

нок 1.2.1) лежит в основе диалектических (познавательно-исследовательских) под-

ходов к анализу конкуренции. Первый, диалектико-идеалистический подход к ана-

лизу конкуренции в социально-трудовых отношениях, устанавливает связь — диа-
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лектический переход между понятиями «конкурентного преимущества» как цен-

ностными характеристиками конкурентного поведения работников и работодате-

лей и «конкурентоспособностью», как свойства рабочей силы или рабочих мест. 

Диалектический переход, как научная основа, применяется в анализе успешного 

или конкурентного поведения работников на рынке труда» [511, 216, 232]. 

Второй, диалектико-материалистический подход к анализу конкуренции на 

рынке труда, рассматривает диалектический переход между понятиями «конкурен-

тоспособности» как комплексной характеристики рабочей силы или рабочих мест 

и «конкурентными преимуществами» как признаками конкурентного поведения 

работодателей и работников (рисунок1.2.2). 

 

 

Таким образом, рассматриваемые методологические подходы обосновывают 

качественно-количественные переходы «ценностных характеристик» работников 

или работодателей в свойства конкурентоспособности рабочей силы или рабочих 

мест (диалектико-идеалистический подход), а также обосновывают переходы ком-

плекса качественных характеристик рабочей силы или рабочих мест в признаки 

Рисунок 1.2.2 - Схема диалектических переходов понятий  
«конкурентного преимущества» и «конкурентоспособности» 

Источник: разработано автором на основании анализа историко-эконмических школ и 
направлений [61, 53, 226, 93, 374, 310, 75, 375, 351, 53, 166, 226, 45, 194, 362, 321] 
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конкурентных преимуществ работников и работодателей (диалектико-материали-

стический подход). 

Существует теоретико-методологическая связь между предметными подхо-

дами к анализу конкуренции в социально-трудовых отношениях и противоречиво-

стью ее понятийно-категориальной трилогии, состоящая в том, что в зависимости 

от уровня анализа находит свое применение тот или иной предметный подход к 

анализу конкуренции в контексте трилогии понятий «конкуренции». 

В этой связи «конкуренция в социально-трудовых отношениях» [235] рас-

крывается понятием «конкурентного преимущества» в рамках поведенческого и 

процессуального подходов и понятием «конкурентоспособности» — в рамках си-

туационного и институционального подходов. Поведенческий подход к исследова-

нию и анализу конкуренции вносит понимание конкуренции как «цепочки1 ценно-

стей» работников и работодателей — конкурентных преимуществ, лежащих в ос-

нове их конкурентного поведения. Процессуальный подход — вносит понимание 

конкуренции как процессов по приобретению работниками и работодателями пре-

имущественных признаков — конкурентных преимуществ, способствующих вза-

имному удовлетворению потребностей или достижению целей. Институциональ-

ный подход — вносит понимание конкуренции как совокупности правил, норм и 

ценностей, формирующих конкурентную среду пребывания работников или рабо-

тодателей на рынке труда, и обладание которыми способствует обмену заработной 

платы на рабочую силу — свойство конкурентоспособности. Ситуационный под-

ход — вносит понимание конкуренции как совокупности требований работодате-

лей к рабочей силе или совокупности требований работников к рабочим местам — 

конкурентоспособность, формирующих конкурентные условия пребывания рабо-

тодателей или работников на рынке труда. 

Исходя из этого, конкуренция в социально-трудовых отношениях рассматри-

вается в комплексе реализуемых подходов. При этом выделяются две предметные 

совокупности реализуемого комплексного подхода к анализу конкуренции. Первая 

                                                           
1«Цепочка ценностей» по М. Портеру рассматривается как совокупность ценностей, имеющие причинно-

следственный характер [260, 262]. 



58 
 

 
 

изучает «конкурентное поведение работодателей и работников на рынке труда и 

конкурентную среду их пребывания» [235]. Вторая изучает конкурентные условия 

или требования рынка труда в лице работодателей, предъявляемые к рабочей силе 

или в лице работников, предъявляемые к рабочим местам, и конкурентные про-

цессы как модели конкурентного поведения работников и работодателей. 

Реализация комплексного подхода к исследованию и анализу конкуренции 

на рынке труда не может быть осуществлена вне системного подхода. Особенность 

рынка труда, которая состоит в специфичности товара «рабочая сила», а именно 

товар неотделим от своего носителя, — устанавливает два уровня своего анализа. 

Это анализ на уровне индивидуума как непосредственного участника рыночных 

отношений и его поведения на рынке труда и анализ на уровне моделей поведения 

работников и работодателей, формирующих спрос и предложение на рынке труда. 

В такой связи исследование предполагает системное рассмотрение конкуренции на 

рынке труда. В рамках поведенческого и процессуального подходов выделяются 

локальный и глобальный уровни анализа, которые предполагают проведение ис-

следования и анализа конкуренции на рынке труда как на уровне поведения инди-

видуумов, так и на уровне моделей поведения работников и работодателей. В рам-

ках ситуационного и институционального подходов выделяются внутренний и 

внешний уровни анализа, которые предполагают исследование и анализ конкурен-

ции на рынке труда как на уровне предъявляемых работодателями совокупности 

требований к рабочей силе или требований работников к рабочим местам, так и на 

уровне объективно существующих норм, правил и ценностей как среды пребыва-

ния на рынке труда. 

Предмет комплексного и системного исследования и анализа конкуренции на 

рынке труда выстраивается на следующих положениях. Во-первых, на диалектике 

трилогии понятий «конкуренции», «конкурентных преимуществ» и «конкуренто-

способности» (рисунок 1.2.1). Во-вторых, на процессуально-содержательной при-

роде конкуренции и ее понятийно-категориальном аппарате, где понятие конкурен-

ции на рынке труда рассматривается опосредованно понятиям «конкурентная 

среда», «конкурентные условия», «конкурентное поведение» и «конкурентные 
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процессы». В-третьих, на принципах системного анализа. 

Таким образом, выделенные предметные совокупности к исследованию и 

анализу конкуренции на рынке труда (первая: конкурентное поведение — конку-

рентная среда; вторая: конкурентные условия — конкурентные процессы), находят 

свое теоретико-методологическое обоснование в предметных подходах к анализу 

конкуренции. Предметные совокупности выстраиваются на базе классических 

(конкурентные условия), неоклассических (конкурентное поведение), институцио-

нальных (конкурентные процессы) и неоинституциональных (конкурентная среда) 

экономических учениях, в которых конкуренция рассматривается с процессуально-

содержательной стороны. Причем при институциональном и неоинституциональ-

ном подходах учитывается присутствие на рынке труда государства в форме регу-

лятора или участника. А именно: как регулятор государство участвует на рынке 

труда опосредованно, через государственные институты власти, законодательства, 

реализуемые политики занятости и др., а как участник — через прямое участие на 

рынке труда в качестве работодателя. Диалектика исследовательских подходов (си-

стемного и комплексного) состоит в том, что комплексное рассмотрение поведений 

работников и работодателей и условий их пребывания на рынке труда предполагает 

в зависимости от уровня анализа, системность в исследовании и анализе конку-

ренции на рынке труда (таблица 1.2.1).  

Синтез теоретико-методологических аспектов исследования и анализа кон-

куренции на рынке труда — совокупность предметных подходов, понятийно-кате-

гориальной трилогии и уровней анализа, которая предполагает рассмотрение поня-

тийно-категориальной структуры конкуренции на рынке труда: «конкурентного 

поведения работников и работодателей» [200], «конкурентной среды пребывания 

работников и работодателей» [200], «конкурентных процессов социально-трудо-

вых отношений» [200] и «конкурентных условий рынка труда» [200]; как самосто-

ятельных предметов исследований. Ранее установлено, что методологией исследо-

вания выделяются две предметные совокупности исследований конкуренции на 

рынке труда, это совокупность 
1) Конкурентное поведение        

2) Конкурентная среда
 и совокупность 
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1) Конкурентные условия

2) Конкурентные процессы
. 

 

Таблица 1.2.1 - Предметные совокупности комплексного и системного анализа и 

исследования конкуренции на рынке труда 

Предметная совокупность (ситуационный и процессуальный подходы) 

Комплексность подхода 

Понятийный аппарат 
конкуренции 

Конкурентные условия 
(совокупность требова-

ний) 

Конкурентные процессы (модели пове-
дения) 

Системность подхода 

Уровень анализа Внутренний Глобальный 

Предметная совокупность (поведенческий и институциональный подходы) 

Комплексность подхода 

Понятийный аппарат 
конкуренции 

Конкурентное поведе-
ние (совокупность дей-

ствий и поступков) 

Конкурентная среда (нормы, правила, 
ценности) 

Системность подхода 

Уровень анализа Локальный Внешний 

Источник: разработано автором на основании анализа экономической категории  
«конкуренция» [266, 269]. 

 

Традиционно в научной литературе в отношении социально-трудовых отно-

шений и связанных с ними меновых процессов вводится понятие рынка труда как 

«места обмена рабочей силы на заработную плату или как системы социально-тру-

довых отношений по обмену рабочей силы на заработную плату» [71, с. 326]. Кон-

куренция в социально-трудовых отношениях в научной литературе рассматрива-

ется в рамках классических ее представлений как совокупность характерных при-

знаков или условий, в которых функционирует рыночный механизм и протекают 

рыночные процессы. Очевидно, что рассмотрение трилогии понятий «конкурен-

ция», «конкурентные преимущества» и «конкурентоспособность» требует рассмот-

рение понятийно-категориальной структуры конкуренции на рынке труда (конку-

рентного поведения, конкурентной среды, конкурентных процессов и конкурент-

ных условий), введение которой позволит расширить представления о роли и месте 
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конкуренции на рынке труда. 

Комплексный анализ конкуренции в социально-трудовых отношениях вклю-

чает следующие группы понятий. Первой группировкой выступают понятия кон-

курентное поведение и конкурентная среда, второй группировкой — конкурентные 

условия и конкурентные процессы (рисунок 1.2.3). «Специфика комплексного ана-

лиза конкуренции в социально-трудовых отношениях заключается в том, что кон-

куренция носит вероятностный характер и распространяется на поведенческие ас-

пекты социально-трудовых отношений и, следовательно, на условия пребывания 

работодателей и работников на рынке труда» [199]. 

 

 

«Конкурентное поведение работников в отношении работодателей состоит в 

Рисунок - 1.2.3 Понятийный аппарат комплексного и системного  
исследования и анализа конкуренции на рынке труда 

Источник: разработано автором на основании анализа историко-эконмических школ и 
направлений [63, 273] 
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выборе и принятии условий своего труда, а конкурентное поведение работодателей 

состоит в создании рабочих мест и условий» [199]. Таким образом, с одной сто-

роны, «конкуренция в социально-трудовых отношениях описывается конкурент-

ным поведением работников, поведенческий подход, по выбору условий труда, а с 

другой стороны описывается конкурентным поведением работодателей, ситуаци-

онный подход, по формированию требований к качеству рабочей силы» [199]. «От-

метим, что за понятиями «работника» и «работодателя» закрепляется ролевой ста-

тус в системе социально-трудовых отношений, который закладывает содержатель-

ную основу их поведения в конкретных обстоятельствах на рынке труда» [199]. 

Другими аспектами методологии выступают уровень анализа, методы иссле-

дования, моделирование конкурентных процессов и конкурентной среды, практи-

ческие решения по развитию конкуренции на рынке труда. Методология исследо-

вания и анализа конкуренции на рынке труда представлена в таблице 1.2.2. 

 

Таблица 1.2.2 - Методология комплексного и системного подходов к анализу и  

исследованию конкуренции на рынке труда 

Аспекты ме-
тодологии 

Диалектико-идеалистический подход 
— поведенческий и институциональ-
ный подходы 

Диалектико-материалистический под-
ход — ситуационный и процессуаль-
ный подходы 

Диалектиче-
ский переход 

«Цепочки ценностей» в 
«Свойство конкурентоспособности» 

«Совокупности качеств» в 
«Признак конкурентного преимуще-
ства» 

Предмет и 
содержание 

Конкурентное по-
ведение  

Конкурентная 
среда 

Конкурентные усло-
вия  

Конкурент-
ные процессы  

Уровень ана-
лиза 

Локальный Внешний Внутренний Глобальный 

Методы ис-
следования 

SWOT — анализ 
(сильные, слабые 
стороны) 

Вероятностный 
анализ  

SWOT — анализ (воз-
можности и угрозы) 

Вероятност-
ный анализ  

Теоретиче-
ская и эмпи-
рическая мо-
дель 

«Совокупность 
ценностей» → ре-
гулирование кон-
курентного пове-
дения 

Тип конкуренции 
— свойства кон-
курентной среды 

Определение требова-
ний к качеству рабо-
чей силы → регулиро-
вание конкурентных 
условий 

Тип конку-
ренции — 
признаки кон-
курентных 
процессов 

Практиче-
ские реше-
ния 

Выработка стра-
тегий конкурент-
ного поведения 

Установление 
нормативов кон-
курентоспособно-
сти  

Оценка и ранжирова-
ние (картирование) 
конкурентоспособно-
стей 

Моделирова-
ние конку-
рентного по-
ведения  

Источник: разработано автором на основе анализа «конкуренция» [199, 71, 375] 
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Принимая во внимание два направления анализа конкуренции на рынке труда 

нами утверждается, что предметами исследования конкуренции становятся конку-

рентных процессов в социально-трудовых отношениях и конкурентное поведение 

работников и работодателей. При этом само исследование предполагает проведе-

ние SWOT-анализа и выявление сильных и слабых сторон конкуренции с последу-

ющем определением «цепочки ценностей» конкурентного поведения1 работодате-

лей и работников. Результатом исследования становится поиск практических ре-

шений по регулированию конкурентного поведения работодателей и работников с 

выработкой стратегии конкурентного поведения. 

«Конкурентные процессы на рынке труда становятся следствием совокупно-

сти конкурентных поведений работников и работодателей» [199]. Изучение конку-

рентных процессов заключается в исследовании признаков2 и определения типа 

конкурентных процессов на глобальном уровне анализа рынка труда. Предметом 

анализа выступают негативные социально-экономические явления рынка труда. 

Результатами исследования становятся практические решения по регулированию 

конкурентных процессов на рынке труда и по моделированию конкурентного по-

ведения работодателей и работников.  

«Теоретико-методологическими результатами исследований на глобальном 

уровне — конкурентных процессов и на локальном уровне — конкурентного пове-

дения становится построение теоретической модели конкурентных процессов, со-

стоящей из признаков конкурентных процессов» [199], что определяет тип конку-

ренции, и эмпирической модели конкурентного поведения, состоящей из цепочки 

ценностей поведения работодателей и работников3. Рассматриваемые модели вы-

ступают методической основой к поиску практических решений по регулированию 

конкурентного поведения работодателей и работников, как «цепочки ценностей» 

их поведения, и по регулированию конкурентных процессов на рынке труда, как 

признаков протекания конкурентных процессов. 

                                                           
1 Сил конкуренции по М. Портеру [260]. 
2 Конкурентные преимущества и конкурентные недостатки. 
3 Силы конкуренции по М. Портеру [261]. 
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Отсюда следует, что поведенческий и процессуальный подходы предпола-

гают, что предметом анализа конкуренции в социально-трудовых отношениях вы-

ступают цепочки ценностей конкурентного поведения работодателей и работни-

ков, а также выступает рассмотрение модели конкурентных процессов в соци-

ально-трудовых отношениях (таблица 1.2.2). 

Предметом ситуационного и институционального подходов к исследованию 

конкуренции на рынке труда выступают требования работодателей к качеству ра-

бочей силы, которые в своей совокупности формируют «конкурентных условий 

рынка труда» [301], и выступают нормативы (детерминанты) конкурентоспособно-

сти рабочей силы или правила, нормы и ценности, формирующие конкурентную 

среду рынка труда. Исследованием предполагается проведение SWOT-анализа и 

выявление возможностей и угроз с последующим составлением карты конкурен-

тоспособностей рабочей силы на рынке труда. Результатом исследования стано-

вятся практические решения по оценке качества рабочей силы и ранжированию 

(картированию) ее конкурентоспособностей. 

Свойство конкурентной среды рынка труда во многом определяются требо-

ваниями работодателей к рабочей силе. Исследование сводится к изучению свойств 

конкурентной среды1 и определения типа конкурентной среды на глобальном 

уровне анализа рынка труда. Предметом анализа выступают негативные соци-

ально-экономические явления рынка труда. Результатами исследования становятся 

практические решения по формированию свойств конкурентной среды и установ-

лению нормативов конкурентоспособности рабочей силы. 

Теоретико-методологическими результатами исследований во внешней среде 

— конкурентные условия и во внутренней среде — конкурентные поведения стано-

вится построение теоретической модели конкурентной среды рынка труда, состо-

ящей из свойств конкурентной среды, что определяет тип конкуренции, и эмпири-

ческой модели конкурентных условий рынка труда, состоящей из совокупности 

требований работодателей к качеству рабочей силы2. Рассматриваемые модели 

                                                           
1 Свойств конкурентоспособности. 
2 Детерминанты конкуренции по М. Портеру [261]. 
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выступают методической основой к поиску практических решений по регулирова-

нию конкурентных, как совокупности требований работодателей к качеству ра-

бочей силы, и по регулированию конкурентной среды российского рынка труда, как 

оценки ее свойств. 

Отсюда следует, что ситуационный и институциональный подходы предпо-

лагают, что предметом анализа «конкуренции на рынке труда» [232] выступают па-

раметры качества рабочей силы, предъявляемые к работникам работодателями, а 

также выступают нормативы (детерминанты) конкурентоспособности рабочей 

силы, в своей совокупности формирующие конкурентную среду рынка труда (таб-

лица 1.2.2). 

На комплексность и многоуровневость (системность) применения понятия 

конкурентоспособности ссылается Л.Н.Орлова при оценке и повышения конкурен-

тоспособности национальной экономики [341]. В основу реализации комплексного 

и системного подходов положена диалектическая связь понятий «конкурентного 

преимущества» работников и «конкурентоспособности» рабочей силы как поня-

тий, раскрывающих сущность конкуренции на рынке труда [266, 269]. Примени-

мость диалектики понятий к анализу конкуренции на рынке труда состоит в том, 

что конкурентное поведение, проявляющееся в совокупности их действий и по-

ступков, как результат ценностных ориентиров индивидуумов, синтезируется в 

свойство конкурентоспособности как объективной ценности, нормы или правила, 

составляющей конкурентную среду пребывания работников на рынке труда. Дан-

ная диалектика положена в основу рассмотрения первой предметной совокупности 

исследования и анализа конкуренции на рынке труда.  

Диалектика второй предметной совокупности состоит в том, что совокуп-

ность «требований работодателей к качеству рабочей силы» [235], предъявляемых 

к работникам, синтезируется в признак конкурентного преимущества и проявляет 

себя в форме модели «конкурентного поведения работников на рынке труда» [237] 

(таблица 1.2.3). 
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Таблица 1.2.3 - Диалектика анализа конкурентоспособности рабочей силы на рынке 

труда в рамках системного и комплексного подходов 

Предметные подходы/Уровни 
анализа 

Верхний уровень анализа 
конкуренции 

Нижний уровень анализа кон-
куренции 

Конкурентное поведение — 
Конкурентная среда 

Внешняя среда (РФ) — кон-
курентная среда взаимодей-
ствия работников и работода-
телей на рынке труда (инсти-
туциональной среды обмена 
рабочей силы на заработную 
плату). 
Свойство — конкурентоспо-
собности рабочей силы  

Локальный уровень анализа 
(регионы РФ) — конкурент-
ное поведение работников на 
региональных рынках труда 
(совокупность действий и по-
ступков). 
Ценностные установки — 
конкурентные преимущества 
работников 

Конкурентные условия — 
Конкурентные процессы 

Глобальный уровень анализа 
(РФ) — конкурентные про-
цессы рынка труда (модели 
поведения). 
Признак — конкурентное 
преимущество работников 

Внутренняя среда (регионы 
РФ) — конкурентные условия 
пребывания работников на ре-
гиональных рынках труда (со-
вокупность требований рабо-
тодателей к качеству рабочей 
силы). 
Комплексная характеристика 
— конкурентоспособность 
рабочей силы 

Источник: разработано автором на основании анализа поведенческого и  
институционального подходов [71, 375]. 

 

Системное и комплексное рассмотрение конкуренции на российском рынке 

труда в период с 2001 по 2020 год предлагает рассмотрение верхнего и нижнего 

уровня анализа конкуренции (системный подход к анализу конкуренции) и реализа-

цию предметных подходов к анализу конкуренций, объединённых в предметные 

совокупности (комплексный подход к анализу конкуренции). Нижний уровень 

предполагает рассмотрение статистические показателей федеральных округов, ха-

рактеризующих конкурентное поведение и «конкурентные условия пребывания ра-

ботников на рынке труда» [235]. Верхний уровень анализа конкуренции рассмат-

ривает статистические показатели рынка труда на федеральном уровне, характе-

ризующие конкурентные процессы и конкурентную среду рынка труда. 

Системный подход к анализу конкуренции на российском рынке труда пред-

полагает, что с одной стороны, исследование конкурентного поведения и конку-

рентных условий пребывания работников происходит на региональных рынках 
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труда, а с одной стороны, исследование конкурентной среды и конкурентных про-

цессов происходит на рынке труда Российской Федерации. 

Таким образом, «конкуренция на российском рынке труда» [258] рассматри-

вается на локальном уровне и во внешней среде анализа, системная связь между ко-

торыми проявляется в диалектическом переходе «цепочки ценностей» конкурент-

ных преимуществ работников, формирующейся на региональных рынках труда в 

свойство конкурентоспособности рабочей силы на российском рынке труда. Мате-

риализуется «диалектический переход» в реализации региональных стратегий 

конкурентного поведения работников или в реализации регулирующей функции по 

приобретению конкурентных преимуществ работниками. Отметим, что в основу 

рассматриваемого диалектического перехода положена синергетическая концеп-

ция развития конкуренции. 

Аналогичным образом суть системности подхода раскрывается в рассмот-

рении несовершенной конкуренции на российском рынке труда во внутренней 

среде и на глобальном уровне анализа. «Системная связь проявляется в диалектиче-

ском переходе совокупности качеств (комплексной характеристики) конкуренто-

способности рабочей силы на региональных рынках труда в признак конкурентного 

преимущества работников на рынке труда в целом по России» [229]. Материализу-

ется «диалектический переход» в осуществлении оценки по определению ком-

плексной характеристики «конкурентоспособности рабочей силы на региональ-

ных рынках труда» [235] или в реализации регулирующей функции по достижению 

конкурентоспособности. Отметим, что в основу рассматриваемого диалектиче-

ского перехода положена кибернетическая концепция развития конкуренции. 

Суть комплексного подхода к анализу несовершенной конкуренции на рос-

сийском рынке труда состоит в том, что на различных уровнях анализа конкурен-

ции совместному рассмотрению подлежит конкурентное поведение работников на 

региональных рынках труда и конкурентная среда рынка труда в целом по России, 

с одной стороны, и конкурентные условия нахождения работников на региональ-

ных рынках труда и конкурентные процессы рынка труда в целом по России — с 

другой. 
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Таким образом, «конкуренция на российском рынке труда» [258] предпола-

гает совокупное рассмотрение как конкурентных поведений работников на регио-

нальных рынках труда, так и конкурентную среду рынка труда в целом по России, 

где комплексность подхода проявляется в диалектическом переходе «цепочки цен-

ностей» конкурентных преимуществ работников на региональных рынках труда в 

свойство конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда в целом по России. 

Аналогичным образом суть комплексного подхода раскрывается в рассмот-

рении совокупности конкурентных условий нахождения работников на региональ-

ных рынках труда и конкурентных процессов рынка труда в целом по России, где 

диалектика переходов проявляется в переходе совокупности качеств (комплексной 

характеристики) конкурентоспособности рабочей силы на региональных рынках 

труда в признак конкурентного преимущества работников на рынке труда в целом 

по России. 

 

Таблица 1.2.4 - Подходы к анализу конкуренции на российском рынке труда 

Подход к ана-
лизу 

Уровень 
анализа 

Понятийный 
аппарат 

Дефиниция по-
нятия 

Содержание понятия 

Поведенческий Локальный Конкурентное 
поведение 

Совокупность 
действий и по-
ступков 

«Цепочка ценностей» 

Процессуаль-
ный 

Глобальный Конкурентные 
процессы 

Модель поведе-
ния 

Признак конкурентного 
преимущества 

Ситуационный Внутренний Конкурентные 
условия 

Совокупность 
требований 
(условий) 

Совокупность качеств 

Институцио-
нальный 

Внешний Конкурентная 
среда 

Нормы, правила, 
ценности 

Свойство конкуренто-
способности 

Источник: разработано автором на основании анализа предметных подходов [56, 322]. 

 

Таким образом, методически применяются четыре предметных подхода к 

анализу конкуренции на российском рынке труда (таблица 1.2.4). В рамках пове-

денческого подхода конкуренция на рынке труда определяется как поведение рабо-

тодателей и работников в сфере социально-трудовых отношений, направленное со 

стороны работников на сохранение или приумножение своих прав и социальных 
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гарантий, на улучшение условий труда, повышение оплаты труда и т.п., и со сто-

роны работодателей — на сохранение своих ресурсов, в т.ч. финансовых и трудо-

вых. В рамках процессуального подхода — как институциональные отношения 

между работодателями за рабочую силу и работниками за рабочие места. 

Институциональный подход понимает под конкуренцией на рынке труда 

прежде всего институциональную среду обмена заработной платы на рабочую 

силу. Ситуационный подход понимает под конкуренцией совокупность условий 

нахождения работников на рынке труда или совокупность требований к качеству 

рабочей силы, в которых формируются рыночные отношения спроса и предложе-

ния труда. 

Диалектическое рассмотрение системы научных взглядов на конкуренцию в 

системе социально-трудовых отношений позволяет нам выделить трилогию эконо-

мических категорий: «конкуренция», «конкурентное преимущество» и «конкурен-

тоспособность»; которая на теоретико-методологическом уровне раскрывает сущ-

ность конкуренции. А именно: сущность конкуренции как разновидности соци-

ально-трудовых отношений проявляется в понятии «конкурентного преимуще-

ства» работников в рамках поведенческого и процессуального подходов. А сущ-

ность конкуренции как системного элемента рынка труда раскрывается в понятии 

«конкурентоспособности» рабочей силы и предполагает рассмотрение ситуацион-

ного и институционального подходов. Таким образом, понятия «конкуренции» на 

рынке труда, «конкурентоспособности рабочей силы» и «конкурентные преимуще-

ства работников» логически соотносятся между собой по своей смысловой 

нагрузке, где последние два находятся в состоянии подчинённости по отношению 

к «конкуренции» и в тоже время в состояниях соподчиненности по отношению 

друг к другу. 

В результате проведенных теоретических изысканий нами обосновывается 

диалектическая связь между конкурентными преимуществами работников, как 

«цепочки ценностей» и свойством конкурентоспособности рабочей силы, а также 

обосновывается диалектическая связь между совокупностью качеств рабочей силы 

работника и признаком его конкурентного преимущества. Также выделяются и 
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научно обосновываются комплексный и системный подходы к анализу конкурен-

ции на российском рынке труда. 

Практическое применение полученных теоретико-методологических взгля-

дов научно обосновывает применение комплексного и системного подходов к ана-

лизу конкуренции на российском рынке труда. Комплексный и системный подходы 

позволяют с реальных позиций учитывать влияние государственных и институци-

ональных механизмов на конкуренцию на российском рынке труда. Результатом 

реализации подходов становится формирование понятийно-категориального аппа-

рата и методологии применения предметных подходов к исследованию и анализу 

конкуренции на российском рынке труда. 

Развивающиеся социально-трудовые отношения на российском рынке труда 

наглядно демонстрируют факт прогресса экономической мысли в понимании кон-

куренции, в этой связи становится актуальным рассмотрение концепции развития 

конкуренции на рынке труда. 

 

 

 

 

1.3 Анализ практического опыта развития конкурентоспособности 

рабочей силы на рынке труда 

 

 

 

В результате рассмотрения условий существования и протекания конкурен-

ции на рынке труда, а также соответствующих предметных подходов к ее исследо-

ванию и анализу нами делается вывод о развитии самой «конкуренции» как эконо-

мической категории, которая в исследовательском понимании эволюционирует в 

следующих представлениях: ограниченная, несовершенная, социальная и цивилизо-

ванная конкуренция. Историзм в понимании конкуренции становится не единствен-

ным признаком ее развития в понятийном аспекте. В современных исследованиях 
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рынка труда выделяются два направления анализа конкуренции: как разновидности 

социально-трудовых отношений и как элемента рынка труда, обладающего систем-

ными связями. Причем в первом направлении конкуренция рассматривается в рам-

ках институциональных направлений экономической науки (процессуальный под-

ход), где раскрываются принципы согласования интересов между работниками и 

работодателями, а во втором направлении — в рамках классической экономиче-

ской школы (ситуационный подход), в котором обнаруживаются принципы функ-

ционирования рынка труда через согласование интересов между работниками 

(предложение труда) и между работодателями (спрос на труд). Таким образом, в 

современных социально-трудовых отношениях в теоретико-методологическом ас-

пекте присутствуют все типовые разновидности конкуренции. 

И.С. Важенина отмечает, что «…конкуренция не стоит на месте, она транс-

формируется, принимая качественно новые формы, … меняется как по содержа-

нию, так и по форме и горизонтам действия» [62, 63]. Рассмотрение концепции 

«развития конкуренции в социально-трудовых отношениях» [301] предполагается 

с позиции двух начал, а именно с анализа конкуренции как элемента рынка труда, 

обладающего системными связями и с анализа конкуренции как разновидности со-

циально-трудовых отношений (§ 1.1 рисунок 1.1.1). 

Развитие конкуренции как элемента рынка труда, обладающего систем-

ными связями рассматривается в трудах О.В.Москвина, Г.С.Пошевнева, где иссле-

дователи, определяя рынок труда как систему социально-экономических отноше-

ний, делают вывод о необходимости государственного и негосударственного регу-

лирования рынка труда и «воздействия на его основные характеристики (эле-

менты): спрос, предложение, цену и качество рабочей силы, конкуренцию;… пред-

полагая реализацию совокупности целенаправленных мер» [320, с. 106–109, 247]. 

Развитие рынка труда ученые видят в двух направлениях: непосредственно, 

через государственное регулирование «…и его органы, службы занятости населе-

ния, а также органы местного самоуправления» и опосредовано, через представи-

тельные органы работодателей и работников, это «…профсоюзы и их объединения, 

общественные организации, объединения работодателей» [320, с.109]. Поэтому 
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нами отмечается, что прямое государственное регулирование предполагает воздей-

ствие на конкуренцию и ее развитие как элемент рыночной структуры, представ-

ляющей собой условия взаимодействия работников и работодателей, а опосредо-

ванное институциональное регулирование предполагает воздействие на конкурен-

цию и ее развитие как на тип социально-трудовых отношений, выстраиваемый 

между работниками и работодателями опосредовано институциональной среде их 

взаимодействия. 

Здесь нельзя не отметить особую роль работников и корпоративной органи-

зации в регулирующем влиянии на конкуренцию на рынке труда. По существу, она 

протекает между работниками и работодателями и то, на каком уровне происходит 

это взаимодействие и определяет характер самой конкуренции. В этой связи необ-

ходимо повышать уровень социальной ответственности сторон ее участников, тем 

самым предавая конкурентным процессам характер «сотрудничества, что не ис-

ключает конкуренцию», а придает иной смысл и «удачно сочетает в себе соперни-

чество и сотрудничество», направленное на достижение социальных и обществен-

ных интересов [63]. 

Исследователи, выступая сторонниками государственного регулирования 

рынка труда, а значит и конкуренции как его элемента, выделяют прямые методы 

регулирования рыка труда, (это элементы политики занятости) и косвенные (это 

элементы инвестиционной, денежно-кредитной, демографической, социальной, 

миграционной, образовательной государственных политик) [242, с.112–113, 120]. 

Основными целями государственной политики занятости авторы видят в 

непосредственном влиянии на занятость, через создание рабочих мест, а также в 

опосредованном влиянии — через создание условий занятости для потенциальных 

работников [320, с.123]. Из формулировки поставленных целей следует, что они 

направлены на ту часть экономически активного населения, которая является без-

работной. А при условиях, что на современном рынке труда имеются вакансии, до-

стижение поставленных целей будет способствовать ослаблению конкуренции 

между работниками за рабочие места. Таким образом, нецивилизованный характер 
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конкуренции меняется цивилизованным через реализацию активной политики за-

нятости населения. 

В зависимости от «степени проявления конкуренции» как элемента рынка 

труда авторами А.Е.Мрачковским, А.А.Михайловым выделяются модели рынка 

труда с чистой конкуренцией и монопсонией, а также с конкуренцией при участии 

на рынке труда профсоюзов и модели национальных рынков труда, особенностью 

которых выступает институциональная среда пребывания работников и работода-

телей [321, с. 21–33]. Содержание рассматриваемых моделей описывает историче-

ский процесс развития конкуренции на рынке труда от ее простых форм — свобод-

ной и несовершенной конкуренции, до сложных форм — социальной и цивилизо-

ванной конкуренции. А именно: содержание модели чистой конкуренции раскры-

вается классическими учениями, модели монопсонии — неоклассическими, мо-

дели конкуренции с участием профсоюзов — кейнсианскими и монетарными, мо-

дели национальных рынков — институциональными. 

В этой связи нами отмечается, что авторы придерживаются эволюционных 

взглядов на развитие конкуренции, понимая под последней усложнение отношений 

между работниками и работодателями, а в последующем и их представительными 

органами (профсоюзами и объединениями) и государством в процессе рыночного 

обмена заработной платы на рабочую силу. Исследователями приводятся «харак-

теристики развитости рынка труда» как конечного типа конкурентных отношений 

в этой эволюционной цепочке, предполагающего достижение общественных инте-

ресов на рынке труда. В выстраиваемые цивилизованные конкурентные отношения 

положены принципы равенства сторон, признания уникальности человеческого 

труда, участия государства и общественных институтов в социально-трудовых от-

ношениях, распространения партнерских отношений [321, с. 18–21]. 

Таким образом, нами отмечается, что развитие рынка труда происходит в ре-

зультате усложнения социально-трудовых отношений между работниками и рабо-

тодателями как действие «многослойных, разнонаправленных, взаимопереплетён-

ных факторов и условий» [321, с. 38–42]. Конкурентные отношения и связи, лежа-
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щие в основе рынка труда, также усложняются и видоизменяясь, перестраивая ха-

рактер обмена. Из описаний авторов А.Е.Мрачковского, А.А.Михайлова моделей 

рынка труда следует, что от свободной конкуренции, предполагающей эквивалент-

ный обмен, рынок труда развивается до несовершенной конкуренции, предполага-

ющей не взаимовыгодный обмен. Рынок труда также развивается до социальной 

конкуренции — справедливый обмен и цивилизованной конкуренции — благора-

зумный обмен. 

В рамках исторического подхода исследователем С.В.Сиговой рассматрива-

ются различные точки зрения на определения рынка труда и делается вывод о его 

развитии в понятийном аспекте. «Изменение (совершенствование) сущностной со-

ставляющей категорий «рабочая сила», «средства труда» и «предметы труда» 

должны были привести к изменению содержания понятия «рынок труда», что мы и 

наблюдаем через узкую и расширенную трактовки рынка труда» [411, с. 10]. Узкая 

трактовка рынка труда рассматривает его как сферу рыночных отношений по по-

воду обмена, а расширенная — как систему общественных отношений. Таким об-

разом, развитие рынка труда автором видится в эволюции его элементов, в том 

числе и конкуренции. Если узкая трактовка рассматривает ее как «совокупность 

условий, при которых происходит обмен рабочей силы на заработную плату, то 

расширенная трактовка — как институциональную среду пребывания работников 

и работодателей на рынке труда» [234]. 

Таким образом на этапе развития конкуренции органы государственного ре-

гулирования рынка труда через реализацию государственной политики занятости 

населения способствуют преобразованию нецивилизованного типа конкуренции в 

цивилизованную (государственное регулирование), видоизменяя ее парную разно-

видность1. В связи с чем меняются условия нахождения работников на рынке труда, 

которые на принципах благоразумного обмена предоставляют работникам возмож-

ность занять рабочие места с нормальными условиями труда. 

Государству в развитии конкуренции на рынке труда в лице его служб заня-

                                                           
1Экономическая концепция развития. 
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тости, инспекций труда, исполнительных и законодательных органов, реализую-

щих политику занятости, отводится главенствующая роль. Благодаря чему меня-

ется сущностная основа функционирования рынка труда. Результатами работы ста-

новятся создание и сохранение рабочих мест, активизация предпринимательства и 

самозанятости, квотирование рабочих мест, контроль безопасности труда, урегули-

рование трудовых споров, развитие гибких форм занятости, установление МРОТ, 

законодательное регулирование рынка труда (ТК) и др.  

Развитие конкуренции как разновидности социально-трудовых отношений 

рассматривается в трудах исследователей Е.А.Трофимова, Т.И.Трофимовой, где 

подробно анализируются механизмы достижения равновесия на рынках труда с со-

вершенной и несовершенной конкуренцией. В силу специфичности рынка труда на 

определенном этапе развития экономики положение работодателей и наемных ра-

ботников оказывается не равнозначным из-за того, что первые в своей малой чис-

ленности становятся владельцами материальных факторов производства, крупных 

денежных средств и т.п., и начинают диктовать условия на рынке труда. Наемным 

работникам как массе индивидуально хозяйствующих субъектов в этой ситуации 

остается лишь приспосабливаться и принимать условия (несовершенная конкурен-

ция). Единственным способом отстаивания своих социально-экономических инте-

ресов становится объединение работников в группы — профсоюзы [455, с. 36–38]. 

Авторы считают, что изменение положение работников на рынке труда зави-

сит от перехода из состояния ущемления социально-экономических интересов к 

состоянию их удовлетворения через реализацию профсоюзной политики. На этой 

основе нами делается вывод, что с прогрессом социально-трудовых отношений 

происходит развитие конкуренции, предполагающей ее смену с несовершенного 

типа на социальный. 

В.Г.Былковым в качестве типа социально трудовых отношений выделяет 

конкуренцию, но при этом выступает сторонником реализации механизма социаль-

ного партнерства, тем самым признавая ее эффективной конкурентному типу. 

«Наиболее приемлемым типом трудовых отношений для рынка труда является со-

циальное партнерство в трудовой сфере, представляя собой такой тип и систему 
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отношений между работодателями и представителями наемных работников, при 

котором в рамках социального мира обеспечивается согласование их важнейших 

социально-трудовых интересов» [61, с. 85 –86].  

Применение механизма социального партнерства нисколько не избавляет ры-

нок труда от конкурентных отношений работников и работодателей, а лишь их нор-

мализует в рамках достижения общественных интересов, таких как в МРОТ, ин-

дексация заработной платы, условий труда работников и многих других [420]. В 

этой связи, нами делается вывод о развитии конкуренции на рынке труда, а именно 

от ее классического типа, где социально-трудовые отношения определяются как 

«конкурентные», до ее институционального типа — «социального партнерства», 

предполагающего справедливость обмена и социальную направленность конкурен-

ции на рынке труда. 

Аналогичного мнения придерживается Р.П.Колосова которая считает, что 

развитие социально-трудовых отношений, «помимо взаимодействия работодате-

лей и работников, происходит благодаря наличию институциональных структур по 

защите коллективных интересов участников рынка труда, таких как профсоюзы, 

ассоциации предпринимателей, безработных и бездомных, союзы арендаторов и 

др., а также посредством государственного посредничества в вопросах социального 

партнерства» [184, с. 34]. 

Исследователи О.В.Москвина, Г.С.Пошевнева указывают на то, что с пере-

ходом отечественной экономики к рыночным отношениям проявили себя соци-

ально-трудовые конфликты, как выступающая реакция на распространение рыноч-

ных отношений в трудовой сфере. Социально-трудовые отношения между работо-

дателями и работниками выстраиваются на условиях труда со стороны работодате-

лей, тем самым делая эти условия односторонними и характеризующимися ущем-

лением интересов работников (несовершенные принципы). В качестве противодей-

ствующего механизма авторы рассматривают социальное партнерство, выстраива-

емое на принципах «равноправия, уважения и учета интересов, ответственности 

сторон, свободы выбора». Таким образом, развитие конкуренции как разновид-
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ность социально-трудовых отношений между работниками и работодателями про-

исходит в направлении от одностороннего удовлетворения социально-экономиче-

ских интересов работодателей — от несовершенной конкуренции, к двухсторон-

нему удовлетворению интересов между работниками и работодателями — к соци-

альной конкуренции [320, с. 172–179]. Необходимо отметить, что реализация меха-

низма социального партнерства никак не отрицает протекающие конкурентные 

процессы на рынке труда. Социальное партнёрство делает конкурентные процессы 

регулируемыми через опосредованное участие государства как гаранта таких отно-

шений. 

Исследователи А.Е.Мрачковский, А.А.Михайлов опираясь на мировой опыт 

развития взаимодействия работников и работодателей, высказываются о реализа-

ции механизма социального партнерства, убеждая в его эффективности при дости-

жении высокого качества социально-трудовых отношений, характеризующихся 

оптимальным учетом интересов их сторон [321, с. 92–93]. Авторами отмечается, 

что активное развитие социального партнерства позволяет смягчить функциональ-

ность несовершенной конкуренции на рынке труда, а в каких-то случаях полностью 

исключить ее. 

Исследователи Д.А.Афанасьева и Е.В.Годовова, изучая историю становления 

трудовых отношений и социального партнерства в России отмечают, что эффек-

тивными формами отстаивания интересов рабочих в социально-трудовых отноше-

ниях, выстраивающихся на рыночных механизмах и конкурентных принципах вза-

имоотношений, становятся объединения рабочих в группы. На разных этапах раз-

вития такими группами становятся советы, общество взаимопомощи, стачечные 

комитеты, делегатские, депутатские советы, цеховые сходки, профсоюзы рабочих, 

межзаводские комиссии, порайонные объединения. Данные формы коллективного 

отстаивания интересов способствовали становлению партнерских отношений 

между заводовладельцами и рабочими. Авторами отмечается, что на постсовет-

ском пространстве «за годы реформ в России так и не возникли реальные социаль-

ные субъекты, … представляющие и последовательно отстаивающие интересы от-

дельных социальных групп» [17, с. 15–37]. 
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Таким образом, исследователями отмечается, что в рыночных условиях хо-

зяйствования получает распространение несовершенная конкуренция на россий-

ском рынке труда, которая состоит в том, что экономический интерес работодате-

лей направлен на работников и заключается в сокращении издержек на оплату 

труда и увеличение производительности труда за счет увеличения рабочего вре-

мени [60, 59]. В связи с социальной природой экономического ресурса «труда» 

естественными становятся процессы отстаивания своих социальных прав и гаран-

тий работниками, что в целом приводит к новому типу социально-трудовых отно-

шений — «социальному партнерству». В тоже время нельзя отрицать присутствие 

конкуренции в социально-трудовых отношениях, так как последние выстраива-

ются в условиях рынка труда. В связи с неотвратимостью конкуренции можно счи-

тать реализуемый механизм социального партнерства как элемент регулирования 

конкуренцией в социально-трудовых отношениях, а сам процесс реализации соци-

ального партнерства рассматривать через призму развития конкуренции от ее несо-

вершенного типа к социальному. 

В правовом поле развитие конкуренции видится в том, что в 2002 году, после 

десятилетия рыночных реформ, в Российской Федерации был принят Трудовой ко-

декс. До 2002 года с начала рыночный реформ действовал принятый в 1971 году с 

внесенными изменениями в 1992 году кодекс законов о труде (КЗоТ). Переход рос-

сийской экономики к рыночному типу внес социально-трудовые отношения суще-

ственные изменения, главное из которых то, что работодателями стали выступать 

коммерческие организации, а не государство. Соответственно взаимоотношения 

между работниками и работодателями по поводу рабочего времени, заработной 

платы, продукта труда стали носить «свободный» характер [113, с. 58–65]. В связи 

с тем, что основные материальные ресурсы после рыночных реформ и проведенной 

приватизации перешли к узкому кругу лиц, и в большей части к бывшим админи-

стративным работникам, складывающиеся социально-трудовые отношения вы-

страивались не в пользу наемных работников. До 2000 годов развивается забасто-

вочное и профсоюзное движение. Важно, что и государство, выступая работодате-
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лем в бюджетной сфере (образование, медицина, иные бюджетные сферы), нару-

шало свои обязательства по выплате заработной платы, формируя многомесячные 

задержки. 

Таким образом, неурегулированные социально-трудовые отношения при но-

вых рыночных условиях хозяйствования породили изначально свободный характер 

конкурентных взаимоотношений между работниками и работодателями, который 

очень быстро и не заметно для общества приобрел несовершенный тип, характери-

зующийся ярко выраженной тенденцией ущемления прав работников в заработной 

плате и использования рабочего времени. 

Принятый кодекс учитывал и законодательно регулировал потребности ра-

ботников в наличии законных механизмов отстаивания своих прав. В трудовой ко-

декс были введены законодательные нормы о профсоюзах, коллективных догово-

рах и соглашениях, права на забастовку, ответственности работодателя за невы-

плату заработной платы, работы по совместительству вне нормальной продолжи-

тельности рабочего времени, работы не полный рабочий день, заключения контрак-

тов и др. Таким образом, социально-трудовые отношения с принятием нового ко-

декса получили статус регулируемых в правовом поле, соответственно поменялся 

характер конкуренции как взаимоотношений работников и работодателей в про-

цессе труда и связанный с ним обменом заработной платы на рабочую силу. 

Исследователями Г.П.Зинченко, И.И.Роговым при рассмотрении теории со-

циального обмена в общественных отношениях утверждается, что на межличност-

ном уровне проявление конкуренции «происходит в следующих формах: разногла-

сия, соперничества и конфликта» [143, с. 40–41]. Одним из способов достижения 

компромисса становится сотрудничество индивидуумов, переходящее в партнер-

ство. Учеными рассматривается социальное партнерство как новая форма обще-

ственных отношений, которая получает свое распространение на трудовую сферу 

[143, с. 51–61]. Авторами отмечается, что потенциал развития конкурентных отно-

шений закладывается при формулировке принципов социального обмена: группо-

вое поведение ограничивает эгоистическую природу индивидуумов и вносит спра-

ведливость в обмен. 
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Таким образом, в рамках теории социального обмена происходит развитие 

конкуренции в социально-трудовых отношениях состоящее в том, что свободные 

отношения между работодателями и работниками (свободная конкуренция), сопро-

вождаемые ущемлением интересов работников (несовершенная конкуренция), сме-

няются справедливыми взаимоотношениями между представительными органами 

работников и работодателей, которые учитывают интересы сторон (социальная 

конкуренция), а также учитывающими общественные интересы (цивилизованная 

конкуренция). 

В.А.Михеевым отмечается, что существенная роль в регулировании трудо-

вых конфликтов отводится Департаменту по урегулированию коллективных тру-

довых споров, инспекции труда, советам трудовых коллективов, согласительным 

комиссиям. Участие государственных служб и общественных организаций, а также 

объединений работников в разрешении трудовых конфликтов по «интересам», свя-

занных с оплатой труда работников, условиями их труда, «способствует восстанов-

лению справедливости в социально-трудовых отношениях, в части выплат по за-

долженностям заработной платы, ее не допущению, индексации заработной платы 

и многого др.» [185]. «Поэтому роль государственных служб в развитии социально-

трудовых отношений, которые склоняются к своему несовершенству» [185], т.е. к 

ущемлению прав и гарантий работников, состоит в создании условий, при которых 

не возникали бы ситуации, связанные с ущемлением социальных прав и гарантий 

работников, а конкуренция в социально-трудовых отношениях носила бы «спра-

ведливый» характер [319, с. 167–178]. 

Отметим, что, по мнению Э.Н.Соболева, причиной провала свободных соци-

ально-трудовых отношений послужила неготовность работников и работодателей 

к социальному диалогу. «У профсоюзов не хватало навыков ведения переговоров 

и необходимой информации… Отношение к ним было как к неэффективной силе, 

препятствующей развитию рыночной конкуренции… Работодатели объединялись 

друг с другом и сосредотачивались в основном на контрактах с государством, иг-

норируя профсоюзы, а государство, в свою очередь, перестало быть гарантом со-

блюдения минимума социально-трудовых прав работников» [418, с. 562–568]. 
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При исследовании социально-трудовой сферы В.А.Волгиным вводится поня-

тие «социальная рыночная экономика», где «одним из важнейших критериев явля-

ется (при прочих равных условиях) приоритет социальной защиты, социальной 

справедливости над экономической эффективностью, который отдается ради соци-

ального спокойствия в обществе и обеспечивается в процессе государственного ре-

гулирования экономики и реализации государственной социальной политики» [7]. 

Автор разграничивает понятия «рыночной экономики», основным признаком кото-

рой является конкуренция в ее классическом понимании и «социальной рыночной 

экономики» признаком которой является присутствие государственных механиз-

мов управления рынком, направленных на решение социальных задач общества 

[75, с. 16, 229]. Таким образом, автор выступает сторонником регулирования рынка 

труда [75, с. 211]. В рассуждениях В.А.Волгина нами отмечаются косвенные при-

знаки развития конкуренции от несовершенного к социальному ее типу. Отметим, 

что с вмешательством государства в рыночной формат социально-трудовых отно-

шений конкуренция как явление рыночной экономики не исчезает. Она каче-

ственно преобразуется из несовершенного типа в социальную конкуренцию. 

На современном этапе развития конкуренции представительные органы ра-

ботников и работодателей в системе социально-трудовых отношений (профсоюзы, 

союзы предпринимателей и промышленников) способствуют преобразованию 

несовершенного типа конкуренции в социальную (институциональное развитие), 

видоизменяя ее тип и условия1. В развитие конкуренции от несовершенного ее типа 

к социальному вносят свой вклад и общественные институты. Меняется характер 

обмена в социально-трудовых отношениях, который становится справедливым, 

учитывающим социально-экономические интересы прежде всего работников. 

Таким субъектам рыночных отношений как профсоюзам работников, ассоци-

ациям предпринимателей и союзам промышленников, представляющих интересы 

работников и работодателей, в развитии конкуренции отводится опосредующая 

роль. Благодаря их функционированию меняется сущностная основа социально-

                                                           
1Организационная концепция развития 
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трудовых отношений, а результатами становится заключения коллективных дого-

воров, тарифные соглашения, партнерские соглашения (генеральное, региональ-

ное, отраслевое, территориальное). Особая роль отводится государству как звену-

посреднику в социально трудовых отношениях между работодателями и работни-

ками и их представительными органами. Итогами его деятельности становятся ре-

ализация принципов социального партнерства, становление законодательных и ис-

полнительных институтов власти, социально-экономических институтов регулиро-

вания. 

Определенный вклад в развитие социально трудовых отношений вносят за-

конодательные и исполнительные институты власти, социально-экономические 

институты. Опосредованная роль институтов заключается в том, что формируется 

законодательная база, регулирующая трудовую сферу (закон о занятости населе-

ния, трудовой кодекс 2002 года и др.), формируются объективные нормы потреби-

тельской корзины, МРОТ, и др. 

Становление научных представлений о развитии конкуренции на рынке 

труда происходит в двух научных направлениях. Исследователи рынка труда, в 

частности А.Е.Мрачковским, А.А.Михайловым, О.В.Москвиной, Г.С.Пошевневой, 

С.В.Сиговой, выступают сторонниками идеи экономической концепции развития 

конкуренции. Развитие состоит в том, что в результате государственного регулиро-

вания занятости населения, повышается качество рабочей силы, что способствует 

снижению безработицы населения. Работники приобретают конкурентные преиму-

щества, а их рабочая сила становится востребованная работодателями на рынке 

труда. Таким образом, конкуренция в силу регулирующего воздействия со стороны 

государства, а также как элемент рынка труда преобразуется из асоциальной в со-

циальную. 

Исследователи — Д.А.Афанасьева, В.Г.Былков, В.А.Волгин, Е.В.Годовова, 

Г.П.Зинченко, О.В.Москвина, А.Е.Мрачковский, А.А.Михайлов, В.А.Михеев, 

Г.С.Пошевнева, И.И.Рогов, Э.Н.Соболева, Т.И.Трофимова, Е.А.Трофимов высту-

пают сторонниками идеи организационной концепции развития конкуренции. «Суть 
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состоит в том, что социально-трудовые отношения, подкрепляемые институцио-

нальным развитием трудовой сферы, изменяют характера обмена рабочей силы на 

заработную плату» [225]. «Целями обмена становятся достижения социального и 

общественного благополучия работников, выражаемые в качестве труда работни-

ков, в уровне жизни, и др.» [225]. «Конкуренция между работниками и работодате-

лями как тип социально-трудовых отношений в условиях рынка труда в силу ин-

ституциональных преобразований трудовой сферы преобразуется из несовершен-

ной в асоциальную» [225]. 

Таким образом, дуализм в научных направлениях к пониманию конкуренции 

на рынке труда, а также выделенные поведенческий, процессуальный, институци-

ональный, ситуационный предметные подходы к анализу и исследованию конку-

ренции предполагают рассмотрение теоретико-методологических аспектов эконо-

микой и организационной концепций развития конкурентоспособности рабочей 

силы в условиях несовершенной конкуренции (таблица 1.3.1).  

 

Таблица 1.3.1 - Концепции развития конкурентоспособности рабочей силы на 

рынке труда 

Научное 
направ-
ление 

анализа 
конку-
ренции 

Концеп-
ция раз-
вития 

Предмет-
ные под-

ходы 

Вектор развития 
конкуренции 

Предмет регулиро-
вания 

Средства регули-
рования конку-

ренцией 

Конку-
ренция 
как тип 
соци-
ально-
трудо-
вых от-
ноше-
ний 

Органи-
зацион-
ная кон-
цепция 

Поведен-
ческий 

От несовершен-
ной к асоциаль-
ной конкурен-
ции 

Конкурентное по-
ведение — цен-

ностные установки  

Социально-эконо-
мические и обще-
ственные инсти-

туты  
Процессу-
альный 

От социальной к 
нецивилизован-
ной конкурен-
ции 

Конкурентные про-
цессы — модели 

поведения 

Институциональ-
ная политика 

Конку-
ренция 
как си-

стемный 
элемент 
рынка 
труда 

Эконо-
миче-
ская 

концеп-
ция 

Ситуаци-
онный 

От асоциальной 
к социальной 
конкуренции  

Конкурентные 
условия — каче-

ство рабочей силы 
и рабочих мест 

Рычаги государ-
ственного регули-

рования  

Институ-
циональ-
ный 

От нецивилизо-
ванной к циви-

Конкурентная 
среда — нормы 

ценности и правила 

Активная поли-
тика занятости 
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Научное 
направ-
ление 

анализа 
конку-
ренции 

Концеп-
ция раз-
вития 

Предмет-
ные под-

ходы 

Вектор развития 
конкуренции 

Предмет регулиро-
вания 

Средства регули-
рования конку-

ренцией 

лизованной кон-
куренции 

Источник: разработано автором на основании анализа историко-экономических школ и 
направлений [110, 4]. 

 

Суть данных концепций состоит в том, что при организационном развитии в 

результате реализуемой институциональной политики регулирования, опосредо-

ванно институтам государственного регулирования рынка труда изменяется содер-

жание и условия существования конкуренции, т.е. ее тип. В современной научной 

литературе по анализу рынка труда отмечается организационный переход от несо-

вершенной к асоциальной конкуренции и от социальной к совершенной конкурен-

ции. На теоретическом уровне в русле организационной концепции также предпо-

лагаются переходы: от ограниченной к совершенной конкуренции и от несовер-

шенной к свободной, от социальной к нецивилизованной конкуренции и от циви-

лизованной к асоциальной (рисунок 1.3.1). В основе методологии развития конку-

ренции в рамках «организационной концепции лежит смена ценностей конкурент-

Рисунок 1.3.1 - Методология организационной концепции развития 
конкуренции 

Источник: разработано автором на основании анализа историко-экономических 
школ и направлений [76, 4]. 

Модель про-
грессивного 
развития 

Свободная конку-
ренция 

Ограниченная кон-
куренция 

Совершенная кон-
куренция 

Несовершенная 
конкуренция 

Социальная конку-
ренция 

Асоциальная кон-
куренция 

Цивилизованная 
конкуренция 

Нецивилизованная 
конкуренция 

Модель ре-
грессивного 
развития 

Развитие кон-
куренции 
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ного поведения работодателей и работников и смена признаков (моделей поведе-

ния) конкурентных преимуществ работодателей и работников» [225]. 

Данная концепция предполагает эволюционное развитие конкуренции, как 

влияние результатов государственного регулирования на конкуренцию, а также в 

результате проведение институциональной политики и протекает в рамках прогрес-

сивных и регрессивных моделей. 

Организационное развитие конкуренции осуществляется в рамках двух 

направлений регулирования: синергетического подхода и институциональной по-

литики. Развитие конкуренции в рамках синергетического подхода «осуществля-

ется непосредственно через регулирование конкурентным поведением работодате-

лей и работников и предусматривает реализацию общих функций менеджмента по 

формированию и развитию» [225]. Развитие конкуренции в рамках синергетиче-

ской концепции подразумевает, что предметом государственного регулирования 

становится конкурентное поведение работников и работодателей, а регулирую-

щему воздействию подвергается «цепочка ценностей» конкурентного поведения 

работодателей и работников, формирующих рыночное предложение и спрос на 

труд. 

Проводимая государством институциональной политики в регулировании 

рынка труда осуществляется опосредованно, через функционирование социально-

экономических и общественных институтов, направленных на формирование у ра-

ботников признаков, обеспечивающих им преимущественное положение на рынке 

труда, что «способствует соблюдению социальных прав и гарантий работников» 

[225]. «Системе социально-трудовых отношений работников и работодателей ста-

новится предметом регулирования конкурентных процессов» [225]. 

«Развитие конкуренции в рамках экономической концепции заключается в ре-

ализуемой государством активной политики занятости населения опосредованно 

рычагам государственного регулирования рынка труда тем самым изменяя направ-

ление конкуренции, т.е. ее парную разновидность» [225]. «В научной литературе 

отмечается типовой переход от асоциальной к социальной конкуренции» [225]. «На 
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теоретическом уровне экономической концепцией также позиционируются пере-

ходы: от свободной к ограниченной конкуренции, от совершенной к несовершенной 

конкуренции, от нецивилизованной к цивилизованной конкуренции» [225] (рисунок 

1.3.2). «В основе методологии развития конкуренции в рамках экономической кон-

цепции лежит смена совокупности требований к качеству рабочей силы и рабочим 

местам и смена свойств конкурентоспособности рабочей силы» [225]. 

 

 

«Развитие конкуренции в рамках экономической концепции происходит «ре-

волюционным путем», вследствие прямого влияния государства на конкуренцию 

при активной государственной политике занятости и системы государственных ры-

чагов регулирования и протекает в двух направлениях: регрессивном, то есть от 

эффективных и поздних типов к более неэффективным и ранним типам; и прогрес-

сивном, то есть от неэффективных и ранних типов к более эффективным и поздним 

типам» [225]. 

«В рамках экономической концепции развитие конкуренции происходит по 

двум направлениям: кибернетического подхода и активной политики занятости» 

[225]. «Кибернетический подход к развитию конкуренции осуществляется непо-

средственно через регулирование конкурентными условиями и предполагает реа-

лизацию функций управления (планирование, организацию, руководство, оценку, 

Рисунок 1.3.2 - Методология экономической концепции  
развития конкуренции 

Источник: разработано автором на основании анализа историко-экономических 
школ и направлений [76, 4]. 
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контроль или всеобщую функцию регулирования)» [225]. «При этом конкурентные 

условия пребывания работников на рынке труда становятся предметом государ-

ственного регулирования. А регулирующему воздействию подлежат совокупности 

качеств рабочей силы, удовлетворяющих рыночный спрос труда, и качественных 

характеристик рабочих мест, формирующих предложение труда» [225]. 

«Проводимая государством активная политика занятости способствует раз-

витию конкуренции, которое происходит опосредовано законодательным и испол-

нительным органам власти с реализацией мероприятий по формированию у работ-

ников способностей выдерживать конкуренцию на рынке труда1, что влияет на по-

вышение занятости населения» [225]. Предметом регулирования становится конку-

рентная среда нахождения работников и работодателей на рынке труда. 

При рассмотрении организационной и экономической концепций развития 

конкуренции выделяются прогрессивные и регрессивные модели развития (рису-

нок 1.3.3). Вследствие того, что на рынке труда процессы развития носят непрерыв-

ный характер, развитие конкуренции носит как прогрессивный, так и регрессивный 

характер. 

В заключение отметим, что каждая из концепций выполняет свои целевые 

задачи. Так, организационная концепция предполагает решение задач рациональ-

ного поведения (целесообразности), мерами которой являются смена форм, типов, 

принципов, устоев в социально-трудовых отношениях, а также совершенствование 

и усложнение отношений между работодателями и работниками. Отметим, что в 

рамках данной концепции процессы развития конкуренции описываются моделями 

скачкообразного развития (концепцией S-образных кривых). 

Экономическая концепция предполагает решение оптимизационных (по эф-

фективности) задач, мерами которой являются смена законов, закономерностей, 

зависимостей функционирования рынка труда. Отметим, что в рамках данной кон-

цепции процессы развития конкуренции описываются моделями цикличности 

жизнедеятельности. 

 

                                                           
1 Выдерживать одностороннюю конкуренцию, то есть конкуренцию между работниками и между работодателями. 
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В результате рассмотрения научных направлений анализа конкуренции нами 

определяются основные теоретико-методологические положения развития конку-

ренции на рынке труда. Так, выделены экономическая и организационная концеп-

ции развития конкурентоспособности рабочей силы в условиях несовершенной 

конкуренции. Обозначены основные задачи развития конкуренции: это задачи оп-

тимизации (эффективности) и рациональности (целесообразности) меновых от-

ношений и процессов. Определены направления организационного развития кон-

куренции в социально-трудовых отношениях, а именно: синергетический подход и 

институциональная политика; и направления экономического развития конкурен-

ции на рынке труда, а именно: кибернетический подход и активная государствен-

ная политика занятости населения. В рамках экономической и организационной 

концепций развития конкуренции рассмотрены модели прогрессивного и регрессив-

ного развития. Практическая значимость теоретизации развития конкуренции на 
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Рисунок 1.3.3 - Модели прогрессивного и регрессивного развития  
конкуренции 

Источник: разработано автором на основании анализа историко-экономических школ и 
направлений [98, 4]. 
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рынке труда заключается в возможности на научной основе осуществлять регули-

рование конкурентоспособности рабочей силы в условиях несовершенной конку-

ренции. 

Рассмотренные научные направления анализа конкуренции на рынке труда 

не раскрывают всех аспектов ее развития. По мимо установленных ранее концеп-

ций развития конкуренции, как-то: организационной и экономической, — стано-

вится актуальным рассмотрение диалектики трилогии понятий «конкуренции»1 и 

уровней анализа ее в развития (§ 1.2 рисунок 1.2.2 и таблица 1.2.1).  

В результате мониторинга исторического аспекта становления социально-

трудовых отношений [265, с. 25–75] нами обнаруживается специфичность развития 

конкуренции, а именно: наследием отечественного рынка труда устоями советской 

(плановой) экономики, которые характеризовались значительными социальными 

гарантиями работников, существенным образовательным и профессионально-ква-

лификационным уровнем (так как в плановой экономике преобладали крупные 

предприятия с массовым производством), высокой организацией труда, эффектив-

ными производственно-трудовыми системами и оплатами труда. С переходом к 

рыночным отношениям на российском рынке труда развивается кризис в соци-

ально-трудовых отношениях, сопровождающийся в начале 90-х годов ростом без-

работицы, глубокой дифференциацией оплаты труда, ухудшением условий труда, 

невыплатами и задолженностями заработных плат, особенно работникам бюджет-

ной сферы, и другими негативными социально-экономическими явлениями рынка 

труда. Регулирующая функция государства была направлена на устранение данных 

явлений и имела превентивный характер. В результате государственного регулиро-

вания отмечается: повышение социальной защищенности работников; искоренение 

массовых невыплат заработных плат, и как следствие ликвидация забастовочного 

движения работников, повышение среднего уровня заработных плат работников и 

др. 

Эволюционное развитие социально-трудовых отношений на российском 

                                                           
1 Трилогия понятий «конкуренции» составляет понятиями «конкурентного преимущества работников», «конку-

рентоспособности рабочей силы». 
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рынке труда предполагает, что конкурентные отношения между работниками и ра-

ботодателями выстраивались при опосредованном участии государства с его регу-

лирующей функцией. Предметами государственного и институционального регу-

лирования на различных этапах развития российского рынка труда выступают 

охрана труда, занятость, трудовые споры, образовательно-квалификационный уро-

вень рабочей силы. При этом инструментами регулирования становятся: государ-

ственные и целевые программы по содействию занятости, социальное партнерство, 

общественное и профсоюзное движение, трудовое законодательство, исполнитель-

ные органы власти (Министерство труда, Федеральные инспекции труда), судебная 

система, система менеджмента качества ГОСТ 12.0.230-2007, ИСО 9000, ИСО 

14000, Федеральный Закон «О специальной оценке условий труда», образователь-

ная система и пр. [362, 163, 140, 160, 135, 158, 401, 325, 461, 352, 27, 318, 468, 318, 

365, 174, 473]. В этой связи в качестве вывода можно заключить, что развитие кон-

куренции на рынке труда происходит по принципам организационной и экономи-

ческой концепций, где несовершенные механизмы и нецивилизованные методы 

конкуренции подлежат государственному регулированию (§ 1.3 таблица 1.3.1, ри-

сунок 1.3.3). 

В результате исследования истории развития социально-трудовых отноше-

ний нами заключается, что развитие конкуренции носит системный характер, кото-

рый гармонично вбирает в себя все ранее полученные теоретико-методологические 

выводы теории конкуренции в социально-трудовых отношениях и представляется 

следующим содержанием и элементами. Во-первых, система отражает логическую 

связь трилогии понятий «конкуренция», «конкурентное преимущество», «конку-

рентоспособность». Во-вторых, система развития конкуренции содержат в себе 

уровни анализа: глобальный и локальный, внешний и внутренний. В-третьих, в ос-

нову функционирования системы положены диалектические переходы: «цепочки 

ценностей» конкурентного поведения работников в свойство конкурентоспособ-

ности рабочей силы и совокупности требований (условий) к качественным пара-

метрам рабочей силы в конкурентное преимущество работников. В-четвертых, 

система развития конкуренции своим результатом имеет синергетический эффект 
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— кластерные образования как совокупности ценностей работников и, как след-

ствие этих образований, конкурентоспособную рабочую силу. Сюда же отнесем ки-

бернетический эффект — комплексное образование как комплекса качественных 

характеристик рабочей силы и, как следствие этого, конкурирующих на рынке труда 

между собой работников, обладающих признаками конкурентного преимущества. 

В-пятых, внешней средой системы развития конкуренции выступает конкурентная 

среда нахождение работников на рынке труда или конкурентные процессы соци-

ально-трудового взаимодействия работников и работодателей. 

Реализация системного подхода к развитию конкуренции на рынке труда тре-

бует рассмотрения специфичности диалектики ее развития. Развитие конкуренции 

на рынке труда раскрывается в рамках двух подходов к анализу и состоит в следу-

ющем (рисунок 1.3.4). В рамках поведенческого подхода, где понятие «конкурен-

ции» раскрывается как разновидность социально-трудовых отношений (§ 1.1 рису-

нок 1.1.1), развитие последней видится в выработке «цепочки ценностей» конку-

рентного поведения работников на региональном рынке труда и приобретения ими 

признака конкурентного преимущества, где внешним критерием рациональности 

конкурентного поведения работников становится конкурентоспособность их ра-

бочей силы на российском рынке труда. В рамках институционального подхода, 

где понятие конкуренции раскрывается системными элементами рынка труда (§ 1.1 

рисунок 1.1.1), развитие последней видится в совокупности предъявляемых со сто-

роны работодателей требований к качеству рабочей силы на региональном рынке 

труда и приобретения рабочей силой свойства конкурентоспособности, где внеш-

ним критерием эффективности регулирования отечественного рынка труда (конку-

рентных условий пребывания работников) становятся приобретенные работни-

ками конкурентные преимущества на отечественном (общероссийском) рынке 

труда (рисунок 1.3.4). 

Комплексное (предметные подходы) и системное (уровни анализа) рассмот-

рение конкуренции на рынке труда позволяет разработать систему мероприятий, 

направленных, с одной стороны — поведенческий подход, на регулирование кон-
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куренции в социально-трудовых отношениях через выработку стратегий конку-

рентного поведения и моделированием типового конкурентного поведения работ-

ников, а с другой стороны — институциональный подход, на регулирование кон-

куренции с помощью оценки и ранжирования совокупности качеств рабочей силы 

с последующим нормированием свойств ее качественных параметров (рисунок 

1.3.4). 

Таким образом, в рамках поведенческого подхода система реализуемых ме-

роприятий по регулированию конкуренцией в социально-трудовых отношениях 

предполагает выработку стратегий и моделирование конкурентного поведения 

работников, с последующим ранжированием и оценкой совокупности качеств их 

рабочей силы, а также разработкой нормативов конкурентоспособности рабочей 

силы. Или напротив, в рамках институционального подхода система реализуемых 

мероприятий по регулированию конкуренцией на рынке труда предполагает прове-

дение ранжирования и оценки совокупности качеств рабочей силы с установле-

нием нормативов ее конкурентоспособности с последующей разработкой страте-

гий конкурентного поведения работников и описанием моделей их конкурентного 

поведения (рисунок 1.3.4). 

Таким образом развитие конкуренции на рынке труда в рамках диалектики 

трилогии понятий «конкуренции» рассматривается в ключе поведенческого (про-

цессуального) и институционального (ситуационного) подходов. При поведенче-

ском подходе развитие конкуренции видится через приобретение (развитие) работ-

никами конкурентных преимуществ, а при институциональном подходе — через 

достижение (развитие) конкурентоспособности рабочей силы. «Интерпретация си-

стемного подхода к развитию конкуренции в социально-трудовых отношениях 

представлена» [119] на рисунок 1.3.5, где развитие конкуренции раскрывается в 

рамках поведенческого подхода и практически реализуется через приобретение 

(развитие) конкурентных преимуществ у работников. А также на рисунок 1.3.6, где 

развитие конкуренции раскрывается в рамках институционального подхода и прак-

тически реализуется через достижение (развитие) конкурентоспособности рабочей 

силы.  
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Элементами обеих систем выступают субъекты рынка труда: работник, 

профсоюз, работодатель, союз работодателей и государство, вступающие в соци-

ально-трудовые отношения. 

Содержание внутренней среды системы развития конкурентных 

преимуществ у работников (рисунок 1.3.5) определяется «цепочкой ценностей» 

конкурентного поведения работников, а содержание внешней среды системы 

развития кокнуренции определяется — свойствами конкурентоспособности. При 

этом диалектический переход понятий «конкурентного преимущества» и 

«конкурентоспоосбности» отмечается в отношении внешней и внутренней среды 

системы развития конкуренции как переход «цепочки ценностей», выражаемый в 

стратегиях конкурентного поведения работников, в свойствах 

конкурентоспособности рабочей силы, выражаемого в установлении нормативов 

конкурентоспособности. На входе системы располагается работник как индиви-

дуум с ценностными установками на социально-трудовые отношения. На выходе 

— соблюденные социальные права и гарантии, условия труда работников. 

Содержание внутренней среды системы развития конкурентоспособности 

рабочей силы (рисунок 1.3.6) определяется совокупностью требований (условий) к 

качеству рабочей силы, а содержание внешней среды системы развития 

кокнуренции определяется признаками конкурентных преимуществ работников. 

При этом диалектический переход понятий отмечается как переход совокупности 

требований (условий) к качеству рабочей силы, выражаемый оценкой и 

ранжированием совокупности качеств, в признаки конкурентного преимущества 

работников, описываемых моделью конкурентного поведения работников. 

На входе системы располагается рабочая сила как комплекс качественных ха-

рактеристик. На выходе — удовлетворенный спрос на труд и сформированное его 

предложение. 
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Рисунок 1.3.4 - Диалектика развития конкуренции на рынке труда 
Источник: разработано автором на основании анализа развития социально-трудовых отношений 

Несовершенное конкурентное 
поведение 

Несовершенная конку-
рентная среда 

Поведенческий подход 

Несовершенные конку-
рентные условия 

Несовершенные конкурент-
ные процессы 

Институциональный подход 

Предметные подходы 

Синергетическая концепция государственного регулирования Кибернетическая концепция государственного регулирования 

«Цепочка ценностей» конку-
рентного поведения работни-
ков 

Свойство конкурентоспо-
собности рабочей силы 

Выработка стратегий конку-
рентного поведения работни-
ков 

Установление нормативов 
конкурентоспособности ра-
бочей силы 

Совокупность требований 
(условий) к качеству рабочей 
силы  

Признаки конкурентного 
преимущества работников 

Оценка и ранжирование со-
вокупности качеств рабочей 
силы 

Описание моделей конку-
рентного поведения работни-
ков 

Локальный уровень (регио-
нальные рынки труда) 

Внешняя среда (общерос-
сийский рынок труда) 

Внутренняя среда (регио-
нальные рынки труда) 

Глобальный уровень (обще-
российский рынок труда) 

Концепции развития конкуренции 
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Рисунок 1.3.5 - Система развития конкурентных преимуществ работников 
Источник: разработано автором на основании анализа развития социально-трудовых отношений 

 

Свойство конкурентоспособности/Установление 
нормативов конкурентоспособности рабочей силы 

Соблюдение социальных 
прав и гарантий, условий 
труда 

Выход 

Конкурентное 
поведение — 
«Цепочка цен-
ностей» (ло-
кальный) 

Свойство 
конкурент-
ной среды 
(внешний) 

Работник 

Вход 
Локальный уро-
вень 

Внешний уровень 

Выработка стратегий конкурентного поведения 

«Цепочка ценностей» 
конкурентного пове-
дения 

Работода-
тель 

Работ-
ник 

Государство 
Социально-трудовые отноше-
ния 

Рисунок 1.3.6 - Система развития конкурентоспособности рабочей силы 
Источник: разработано автором на основании анализа развития социально-трудовых отношений 

Признаки конкурентного преимущества/Описание моде-
лей конкурентного поведения работников  

Выход 

Удовлетворенность 
спроса на труд, формиро-
вание предложения труда 

Конкурент-
ные условия 
– совокуп-
ность ка-
честв (внут-
ренний) 

Признаки 
конкурент-
ных про-
цессов (гло-
бальный) 

Рабочая сила 

Вход 
Внутренний уро-
вень 

Глобальный уро-
вень 

Оценка качеств рабочей силы 

Совокупность требова-
ний (условий) к каче-
ству рабочей силы  

Работода-
тель 

Работ-
ник 

Государство 
Социально-трудовые отноше-
ния 
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Рассмотренные теоретико-методологические аспекты конкуренции на рынке 

труда практически становятся инструментами исследования и анализа конкуренто-

способности рабочей силы в условиях несовершенной конкуренции. Переход от 

классических взглядов на роль и место конкуренции на рынке труда и реализация 

научного подхода к анализу конкуренции дает возможность к изучению несовер-

шенной конкуренции и ее влиянию на воспроизводство рабочей силы на россий-

ском рынке труда. 
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Глава 2 Функциональность несовершенной конкуренции  

в государственном регулировании конкурентоспособности рабочей 

силы 

 

 

 

2.1 Генезис становления конкурентоспособности рабочей силы  

в условиях несовершенной конкуренции 

 

 

 

Существующая конъюнктура рынка труда во многом определяет характер и 

тип проявления конкуренции на российском рынке труда, а именно определяется 

функционирующим спросом и предложением труда, безработицей, занятостью, 

миграцией трудовых ресурсов и уровнями заработной платы. Форма конкуренции 

определяется уровнями социально-трудовой активности и уровнем социальной от-

ветственности участников рынка труда — это работники, работодатели и инсти-

туты. Важнейшим компонентом современного рынка труда является государствен-

ное регулирование. По объективным причинам рынок труда не может обойтись без 

него. Таковыми становится наследие социалистической экономики в виде высоких 

социальных гарантий, стандартов для граждан и работающего населения. В этой 

связи становится актуальным рассмотрение особенностей развития отечественного 

рынка труда. 

«В отличие от западного история становления российского рынка труда 

имеет свои особенности, которые обусловлены историческим развитием россий-

ского общества и тем фактом, что в России, достаточно продолжительное время 

сохранялся феодальный уклад общественного строя (до отмены крепостного права 

1861 года), а переход к капитализму сопровождался революционными потрясени-
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ями (1917 года), плановой экономикой (до 1991 года) и экономическими рефор-

мами (с 1991 года)» [258]. 

Определенно можно считать, что рынок труда в России имеет началом своего 

развития крестьянские реформы Александра II с отменой в 1861 году крепостного 

права. Отмена крепостного права «Положениями от 19 февраля 1861 г.» повлекла 

за собой ряд преобразований в производственно-промышленных отраслях. В доре-

форменный период положение рабочих, как и положение крестьян, носило кре-

постнический характер. Рабочие были закреплены за своими заводовладельцами, 

которые распоряжались ими как своей собственностью [450, с. 22]. Становление 

«свободного рынка наемного труда людей, лишенных средств производства и жи-

вущих исключительно продажей своей рабочей силы» [450, с. 24], приходится на 

60-80-е годов XIX столетия. Стремительно увеличивающаяся потребность заводов 

и фабрик в «рабочих руках» делает вольнонаемный труд более предпочтительным 

принудительному в решении проблемы обеспеченности рабочей силой в короткий 

срок, хотя договорные отношения с заводовладельцем носили для наемного работ-

ника ущербный характер [450, с. 24]. 

С целью урегулирования трудовых отношений между заводовладельцем и 

наемным работником составляются правила внутреннего распорядка, в которых ре-

гламентируется поведение обеих участников. В конце 1870 года усиливается рабо-

чее движение, сопровождаемое выступлениями рабочих с требованиями повыше-

ния сдельной оплаты труда и смягчения штрафных санкций (принудительных ме-

ханизмов к труду). Нарастание социальной напряженности продолжалось до 80-х 

годов XIX в., ее разрешением стало формирование законодательства о труде, кото-

рое способствовало устранению нарастающего «рабочего вопроса» [450, с. 35-38]. 

Особое место в становлении рынка труда отводится реформам С.Ю.Витте и 

П.А.Столыпина. «С.Ю.Витте стремился решить сложную двуединую задачу: с од-

ной стороны, обеспечить стабильные возможности для развития промышленности 

путем предупреждения конфликтов между рабочими и предпринимателями, воз-

никшие на экономической почве, а также равные условия конкуренции для про-

мышленников, с другой — предупредить возникновение классовых столкновений 
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политического характера» [435, с. 39]. Результате поиска решения в противостоя-

нии интересов работников и предпринимателей выходит фабричный закон «О про-

должительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-завод-

ской промышленности» от 2 июня 1897 года, а также «Правила о вознаграждении 

потерпевших вследствие несчастных случаев рабочих и служащих» действовавших 

до 23 июня 1912 г.» [450, с. 40, 52]. 

Приемником научных взглядов С.Ю.Витте становится П.А.Столыпин. По-

следующими реформами социально-трудовых отношений стало формирование 

трудовой законодательной базы [450, с. 56]. 

Таким образом, в XIX столетии происходит становление рынка труда между 

собственниками средств производства (заводовладельцами) и работниками как со-

циально-трудовых отношений и поведений сторон участников рынка труда. 

Именно в этот промежуток времени формируется рыночный механизм как спрос 

на труд (потребность производства в рабочей силе), с одной стороны, и предложе-

ние труда («как способность наемного работника удовлетворить потребности заво-

довладельца в рабочих руках» [258]) — с другой. 

Совместно со становлением рынка труда происходит развитие конкуренции 

как противостоящего поведения участников рынка труда (рабочей силы в лице ра-

ботника и капиталиста-предпринимателя в лице работодателя) в сфере обмена ра-

бочей силы на заработную плату. Причем конкуренция в социально-трудовых от-

ношениях в силу продолжительного существования в России института крепостни-

чества, а также инерционности российского общества и преобладания земледелия 

как распространенной и основной деятельности людей носит одностороннюю 

направленность. А именно: заводовладелец имеет конкурентные преимущества пе-

ред наемным работником, ущемляя его права и экономические интересы. В своих 

научных исследованиях К. Маркс раскрывает сущность данных отношений наем-

ного работника и заводовладельца понятием «эксплуатация труда», тем самым от-

мечая разрушительную силу конкуренции. В тоже время в рассматриваемый пе-

риод конкуренция в социально-трудовых отношениях институционально оформля-
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ется в виде документов, регламентирующих трудовые отношения, где распреде-

лены ответственности работников и заводовладельцев. 

В развитие рынка труда в России отмечается исторический пробел начиная с 

1917 года и заканчивая 1991 годом, который связан со сменой общественного 

уклада и переходом к социалистической форме государственного устройства. На 

рассматриваемый период общественных отношений приходится активное развитие 

«трудовых отношений» с широким распространением социальной ответственно-

стью работодателя, которым выступает государство и работников, в форме 

профсоюзных организаций. В этой связи упраздняются понятия «рынка труда» и 

«конкуренции» в социально-трудовых отношениях как основополагающих поня-

тий при анализе социально-трудовых отношений. 

Развитие социально-трудовых отношений носит прогрессивный характер и 

направлено на защиту прав, трудящихся с одновременным повышением их роли в 

качестве общественного класса в трудовых процессах. Стремительно развиваются 

профсоюзные движения, активно проводится государством идеологическая поли-

тика труда, которая направлена на повышение самосознания работника [450, с. 60–

66]. 

В годы НЭПа, в период производственного и продовольственного кризиса, 

сопровождаемого инфляционными процессами, решается вопрос оплаты труда ра-

бочих, формируются принципы единой тарифной системы оплаты труда, распро-

страняемой на территорию всей страны [450, с. 70–73]. 

Индустриализация советской экономики 20–30-х XX века сопровождается 

идеологизацией политики труда, широким распространением соревновательных 

форм труда, повсеместным обучением, подготовкой и переподготовкой квалифи-

цированных кадров. 

В 70–80-х годах двадцатого века развивается направление охраны и условий 

труда. Активно изучаются количественно-качественные характеристики условий 

труда, вредные факторы производства, производительностью труда, интенсивность 

и тяжесть труда [117]. На базе НИИ труда были проведены исследования учеными 

Е.А.Деревянковым, В.Г.Макушиным и др., в институте экономики АН СССР 
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Р.К.Ивановой, П.В.Савченко и др. Полученные результаты были внедрены в си-

стему нормативно-правового регулирования условий и охраны труда, а также 

нашли отражение в Трудовом Кодексе Российской Федерации, в стандартах без-

опасности труда, в санитарных нормах и правилах, в оценки условий труда по кри-

териям вредности и опасности воздействия на работников факторов производ-

ственной среды, тяжести и напряженности труда [117, с. 10]. 

Таким образом, в период командно-административной экономики говорить о 

развитии рыночных отношений как о форме регулирования социально-трудовой 

сферы нецелесообразно. В то же время необходимо отметить, что повсеместно раз-

виваются социально-трудовые отношения в области охраны, условий и содержания 

труда. Достижение высоких социальных стандартов и гарантий в период плановой 

экономики становится наследуемым фактором в рыночных отношениях социально 

трудовой сферы после 1991 года. А именно: переход к рыночным отношениям уже 

предполагает участие и реформирование сложившихся ранее институциональных 

механизмов социально-трудовых отношений, значит конкуренция на рынке труда 

заведомо имеет институциональную основу, предполагающую соблюдение сово-

купности требований как работодателями, так и работниками. 

С переходом в 1991 году России к рыночным отношениям «рынок труда» по-

лучает свое второе дыхание. В.Е.Гипельсоном и Р.И.Капелюшниковым выделя-

ются два эволюционных этапа развития российской модели рынка труда. С 1991 по 

1998 годов, характеризующийся низкой межфирменной мобильностью рабочей 

силы, патриархальными социально-трудовыми отношениями, доставшимися в 

наследие от советской экономики, и гибкими формами занятости и оплаты труда, в 

том числе получили распространение теневые формы. Переход с 1999 по 2008 го-

дов характеризуется ростом реальной и номинальной заработной платы, ростом те-

невых форм оплат труда и занятости, сокращением задолженности перед работни-

ками, исчезновением забастовочного движения, развитием институциональных ме-

ханизмов регулирования, относительно небольшими колебаниями занятости и не-

высокой безработицей [94; 161, с.24]. 

Рыночные реформ 1991 года, ставили одной из своих задач формирование 
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рынка труда и соответственно рыночных отношений в социально-трудовой сфере. 

Трудность заключалась в том, что, во-первых, в дореволюционный период России 

не имела развитого рынка труда. Во-вторых, ценности труда советской экономики 

и те элементы распределительного механизма рабочей силы, которые были выра-

ботаны в тот период оказали негативное воздействие на реализацию рыночных ре-

форм начала 90-х годов [28, с. 4]. 

В период становления отечественного рынка труда и наблюдавшегося обще-

экономического спада экономики конъюнктурные показатели рынка труда имели 

устойчивую тенденцию. «Так, снижение занятости в кризисный период развития 

российской экономики составило порядка 15 %, что было явно непропорционально 

масштабам падения ВВП, которое превысило 40 % в 1998 году. …Каждый процент-

ный пункт сокращения выпуска сопровождался сокращением занятости всего лишь 

на 0,3-0,35 пункта» [161, с. 6]. 

Аналогично занятости «траектория изменения безработицы была плавной, 

без каких-либо резких скачков…. Точка максимума 13,3 % — была достигнута в 

1998 году» [161, с. 7]. Имеющийся устойчивый разрыв между общей и регистриру-

емой безработицей, который в различные годы мог достигать от трех до семи раз 

выступает отличительной особенностью отечественного рынка труда [161, с. 9-10]. 

Рост номинально начисленной заработной платы в декабре 1997 года к де-

кабрю 1991 года составил 1016,6 раза, тогда как рост индекса потребительских цен 

в рассматриваемый период составил 24173 раза, а индекс реальной начисленной 

заработной платы 42,1 раза [457, с. 360]. 

Социально-трудовая активность населения и социальная ответственность ра-

ботодателя, в первой половине 90-х годов характеризуется социальной напряжен-

ностью общества, выражаемой невыплатами заработных плат и забастовочным 

движении [311, с. 85]. Отмечается рост численности работников, участвующих в 

забастовках, который в 1995 году по отношению к 1990 году составил 491,85 % 

[461, с. 286]. 

Роль государства как регулятора сводилась к минимуму его участия в «заня-
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тости» населения и решении социальных проблем общества [318, с. 109]. «Форми-

рование отечественного рынка труда предопределило острую необходимость со-

здания государственного органа, ведающего вопросами занятости населения. В ап-

реле 1991 г. на базе ранее функционирующего бюро по трудоустройству населения 

была создана Федеральная служба занятости населения» [74, с. 137]. Регулирую-

щая функция государства заключалась в ведении статистической отчетности без-

работицы и занятости населения, его социальной поддержке (выплата пособий по 

безработице), сохранении рабочих мест через механизмы субсидирования пред-

приятий. «В России при формировании рыночных отношений (в начале 1990-х го-

дов) политика занятости в основном носила преимущественно пассивный харак-

тер» [74, с. 115]. «Понятно, что пассивная политика занятости, по сути, выполняет 

функцию социальной поддержки слабо конкурентной рабочей силы, практически 

выпадающей из системы конкурентных отношений, как за рабочие места, так и за 

условия найма» [322]. 

При формировании рынка труда образуются институциональные механизмы 

регулирования, такие как: реализация государственной целевой программы по со-

действию занятости населения; применение механизма социального партнерства; 

организация общественных профессиональных некоммерческих организаций. Ак-

тивное содействие в регулирование социально-трудовых отношений оказывает су-

дебная система.  

По сути, первая половина 90-х годов знаменуется становлением рынка труда. 

Это означает, что рынок труда в первую очередь перераспределяет ранее сложив-

шиеся функции социального обеспечения работников между государством и рабо-

тодателями. Основная цель — упразднить главенствующую роль государства, ко-

торую оно выполняло в условиях плановой экономики с передачей части функций 

работодателю. 

При проведении рыночных реформ либерализм проявился в ущемлении со-

циальных прав работников, таких как своевременность и полнота выплаты заработ-

ной платы или уровень зарплаты. Распространение рыночной системы на социаль-
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ные отношения предполагает наличие конкуренции между ними. Либерализм эко-

номических реформ негативно влияет на распространение несовершенной конку-

ренции в социально-трудовых отношениях. Проявление этой проблемы в том, что 

работники и работодатели преследуют эгоистические интересы, создавая систем-

ные социально-экономические проблемы: обнищание населения, забастовки, мас-

совые невыплаты заработной платы, упразднение социальных институтов и др. Не-

способность или нежелание работодателей поддерживать высокие социальные га-

рантии для работников, унаследованные социалистической формацией, способ-

ствует распространению несовершенной конкуренции на рынке труда, предметом 

которой становятся социальные права и блага работников.  

Во время переходного периода к рынку труда конкуренция не может быть 

естественным и сопутствующим элементом или процессом в социально-трудовых 

отношениях. И в то же время специфический рынок труда и обременительное 

наследие советской экономики — это высокие социальные стандарты, избыток ра-

бочей силы и ее не рациональное использование по отраслям и предприятиям при-

вело к тому, что вектор несовершенства конкуренции был направлен в сторону ра-

ботников и в пользу работодателей, что подтверждается статистикой по динамике 

реальной заработной платы, индекса цен, фактами теневой занятости и скрытой 

безработицы. А широко используемые механизмы социального партнерства в ре-

гулировании рынка труда еще раз подтверждают факт несовершенства выстраива-

емых конкурентных социально-трудовых отношений [265]. 

На российском рынке труда в период с 1999 по 2008 год наблюдается увели-

чение численности занятых на 7 % – 8 %, и рост ВВП на 85 % к уровню 1998 года, 

что показывает значительное опережении темпов роста ВВП над темпами роста за-

нятости. Высокую степень автономности занятости по отношению к любым встряс-

кам в экономике можно считать едва ли не главной функциональной особенностью 

российской модели рынка труда, ее фирменным знаком» — избыточность рабочей 

силы [161, с. 6]. 

С преодолением кризиса 1998 года «показатели общей безработицы быстро 

пошли вниз, уменьшившись к середине 2008 г. более чем вдвое — до уровня 5,5 % 
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– 6 %» [160, с. 7]. Разрыв между общей и регистрируемой безработицей к концу 

2008 года составил трехкратное превышение. Так, общая безработица составляла 

4,8 %, а регистрируемая безработица — 1,5 % [161, с. 8]. 

«Преодоление кризисного 1998 года стало отсчетом ежегодного роста зара-

ботной платы с темпами прироста от 10 %–20 %... За весь посткризисный период 

реальная заработная плата потяжелела более чем втрое (по сравнению с уровнем 

1999 г. — феноменальный рост» [161, с. 15]. «Премиальная часть заработной платы 

в 2007 году составляла 35 %, а ее задержки стремительно сокращались и к середине 

2008 года и составляли менее чем 2 % от месячного фонда оплаты труда. Сама про-

блема невыплат утратила серьезное значение» [161, с. 16–17]. 

«Продолжительность рабочего времени к 2008 году увеличилась на 6 % во 

всей экономике и еще сильнее — на 16 % — в промышленности… Уменьшается 

число людей, работающих по сокращенному графику работы — 0,2 млн. человек, 

и число пребывающих в вынужденных отпусках— 0,4 млн. человек» [161, с. 12–

13]. 

Стоит отметить, что вместе с положительной динамикой рынка труда по по-

казателям роста заработной платы, продолжительности рабочего времени, и т.п., 

нами отмечается динамика роста показателя теневых доходов граждан, которые со-

ставляли в 2006 году 32 % в структуре доходов населения [161, с. 18]. 

Социально-трудовая активность населения и социальная ответственность ра-

ботодателя в посткризисный период с 1998 г по 2008 г. характеризуется ослабле-

нием социальной напряженности общества. В рамках реализуемых государ-

ственно-целевых программ до 2001 года отмечается высокая динамика трудо-

устройства безработных граждан, ежегодный рост которой составил от 8 % до 16 % 

[461, с.151, 169]. В рассматриваемый период «...российская безработица имеет 

структурный характер: нет пропорциональности между спросом и предложением 

труда по отдельным нишам и профессиям» [114]. 

Происходит окончательное формирование некоммерческих объединений ра-

ботодателей [318, с. 126]. Создаются девять межрегиональных социально-экономи-

ческих ассоциаций Черноземного, Центрального, Северо-Западного, Поволжского, 
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Северо-Кавказского, Уральского, Сибирского, Приморского и Дальневосточного 

районов [210]. 

В рассматриваемый период вступает в действие Федеральный Закон «Об обя-

зательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний»; в 2000 году был создан фонд, гарантировавший не-

зависимые от работодателей выплаты пострадавшим на производстве, получив-

шим профессиональные заболевания, а также семьям, погибшим в результате 

несчастных случаев. Введение в действие закона вносит существенный вклад в раз-

витие конкуренции на рынке труда, придавая работникам социальную защищен-

ность в случаях производственного травматизма.  

Положительная динамика по «безработице» и «занятости» находит свое от-

ражение в показателях социально-трудовой активности работников и работодате-

лей. Отмечается существенное снижение численности забастовок в 2008 г. по от-

ношению к 2000 году и соответственно, снижение численности участвующих в за-

бастовках, которое составило 6,1 % [461, с. 282, 289]. 

В 2008 г. по отношению к 2000 г. происходит рост выпуска специалистов с 

высшим образованием, который составил 213 %, рост выпуска специалистов со 

средним образованием составил 115 %, снижение выпуска рабочих с начальным 

профессиональным образованием составило 79 % [459]. Отмечается рост занятых 

в экономике людей с высшем образованием в 2008 г. по отношению к 2001 г., ко-

торый составил 120 %, и снижение 89,9 % занятых со средним профессиональным 

образованием. В 2008 году доля занятых в экономике специалистов с высшим об-

разованием составила 28,7 %, а со средним профессиональным образованием со-

ставила 26,7 %» [495, c. 67-68]. 

Нами делается вывод, что в период с 1998 г. по 2008 г. несовершенная кон-

куренция на российском рынке труда ослабевает в связи с экономическим ростом, 

как объективной причиной, и в силу реализации государством активной политики 

занятости населения. Закон об обязательном социальном страховании от несчаст-

ных случаев значительно улучшил положение работников на рынке труда. В соот-

ветствии с законом положение работников улучшается благодаря тому, что им 
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предоставляется социальная гарантия по компенсации при производстве травм или 

профзаболеваний. Итогами проведения государственной социальной политики яв-

ляется смягчение влияния несовершенной конкуренции на рынок труда с забастов-

ками работников как массовым проявлением на рынке труда. 

В результате перехода к активной политике занятости населения решил мно-

гие социальные задачи, что сопровождалось ростом показателей трудоустройства 

через центры занятости населения и увеличением заявленных потребностей орга-

низаций в рабочей силе.  

«В тоже время на рынке труда обозначаются новые проблемы, связанные с 

дисбалансом спроса и предложения труда в качественных характеристиках. Проис-

ходит замещение рабочих мест рабочей силой с более высоким уровнем образова-

ния и квалификации на тех рабочих местах, где этого не требуется, что формирует 

новое проявление несовершенной конкуренции на рынке труда» [210]. Нужно от-

метить усиление конкуренция со стороны работников тем, что увеличивается рост 

выпуска специалистов с высшим и средним образованием. Рыночный механизм 

спроса и предложения реагирует на изменение качественной структуры рабочей 

силы и поведения работников, согласных мирится с неквалифицированным, но до-

ступным и оплачиваемым трудом, при этом снижается уровень заработной платы 

работников с высшим образованием и повышается последний для работников со 

средним профессиональным образованием [265]. 

Другой стороной проявления несовершенной конкуренции становится «фор-

мирование завышенных требований работодателей к рабочей силе относительно 

занимаемой должности или выполняемых работником работ» [210]. Это не только 

провоцирует спрос и предложение труда к завышению уровня заработных плат по 

отдельным профессиональным группам работников, но к невостребованности ча-

сти рабочей силы на рынке труда, а также в самой организации. Следствием данных 

обстоятельств становится излишек или дефицит рабочей силы на рынке труда 

[265]. 

Третий этап развития российского рынка труда приурочен к началу мирового 

финансово-экономического кризиса и начинается с 2009 году, а заканчивается в 
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2016 году. «Особенностью современного российского рынка труда является то, что, 

во-первых, работники с высшим образованием, представляют одну из наименее со-

циально защищенных групп населения. Об этом свидетельствует два фактора: уро-

вень их заработной платы, а также гарантии занятости. Во-вторых, это лица, заня-

тые в сфере торговли и услуг на работах, не требующих или почти не требующих 

образования и профессиональной подготовки. В России, в отличие от Запада, эта 

категория считается сравнительно высокодоходной, а потому быстро завоевываю-

щей престиж» [149, с. 170]. 

Отличительными особенностями российской модели рынка труда являются 

следующие признаки. «Во-первых, сохраняется тенденции превышения рабочей 

силы над спросом. Во-вторых, сохраняется высокий уровень трудовой активности 

населения при недостаточной территориально-отраслевой мобильности кадров. В-

третьих, сохраняется довольно низкий уровень жизни у более 70 % населения 

страны и низкий уровень эффективности труда. В-четвертых, несоответствие 

уровня профессиональных компетенций значительной части российских наемных 

работников требованиям международных стандартов. В-пятых, сохраняется тен-

денция к старению кадров. В-шестых, недостаточный спрос на рабочую силу на 

локальных рынках труда. В-седьмых, рост напряженности на рынке труда в сель-

ской местности. В-восьмых, сохраняется дифференциация занятости на рынке 

труда в субъектах Российской Федерации. В-девятых, наличие нелегальной мигра-

ции. В-десятых, сохранение низкой конкурентоспособности на рынке труда отдель-

ных категорий граждан» [149, с. 170–172]. 

В рассматриваемый период конъюнктура рынка труда характеризуется тем, 

что «...российская безработица имеет структурный характер: нет баланса спроса и 

предложения труда по отдельным нишам и профессиям. И в кризис продолжили 

существовать вакансии, на которые не находилось претендентов. В частности, по-

требность в работниках, заявленная в службы занятости, составила в декабре 2008 

г. — 895 тыс. человек, летом 2009 г. — 1,2 млн. человек» [114]. 

С 2009 года «в посткризисный период отмечается рост реальной заработной 

платы и на основе оценки индекса потребительских цен и цен производителя, он 
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составил 10 – 15 %» [162, с. 32–33]. Также отмечается 2-х кратный разрыв между 

«потребительской» и «производительной» заработной платой, что «создает оши-

бочное представление о резком удорожании рабочей силы с точки зрения предпри-

ятий, тогда как на самом деле оно может отсутствовать (т.е. с позиций производи-

теля, существует потенциал к росту заработной платы)» [162, с. 35]. 

Одной из основополагающих внутренних проблем развития отечественного 

рынка труда становится «…резкое сокращение предложения труда, связанного с 

вступлением страны в длительную демографическую яму… Парадокс текущей си-

туации состоит в том, что, хотя численность трудоспособного населения (все лица 

в возрасте 16-60/65 лет) уже начала достаточно быстро сокращаться, экономика 

этого реально еще не почувствовала, поскольку численность экономически актив-

ного населения (занятых плюс безработных в возрасте 15-72 года) продолжает 

оставаться на чрезвычайно высоком по историческим меркам уровне. Связано это 

с особенностями механизма смены поколений на рынке труда» [162, с. 4]. 

Выявленное расхождение в динамики экономически активного и трудоспо-

собного населения аргументируется достижением пенсионного возраста «моло-

дые» пенсионеры предпочитают оставаться на рынке труда, а значит, численность 

экономически активного населения продолжает оставаться высокой» [162, с. 6]. 

Новые обстоятельства функционирования российского рынка труда вносят 

изменения в социально-трудовое взаимодействие работников и работодателей, а 

также аспекты социального взаимодействия между работниками и работодателями. 

Качество рабочей силы и способность работников отвечать требованиям работода-

телей являются важными характеристиками рабочей силы и свойством работников. 

В этом случае мы рассмотрим факторы конкурентоспособности рабочей силы на 

российском рынке труда, которые делятся на статистически не наблюдаемые и 

наблюдаемые факторы. 

Одним из определяющих факторов при оценке трудоспособности населения 

является «здоровье». Особенно актуальным он становится с началом проведения 

пенсионной реформы в 2018 г. к новым границам пенсионного возраста для муж-
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чин — 65 лет, для женщин — 60 лет. Реформирование пенсионного возраста преду-

сматривает поэтапный переход в течении десятилетнего периода. В этой связи на 

отечественном рынке труда повышается значимость показателей смертности насе-

ления в трудоспособном возрасте, снижение которой в 2014 году по отношению к 

2001 году у женщин 82,7 % и у мужчин составило 75,6 %. Показатели роста забо-

леваемости населения отмечаются в 2014 году по отношению к 2001 году 122,8 %, 

причем рост числа лиц с диагнозом, установленным впервые в жизни, составил 

108,1 % [139, с. 20, 29; 126, с. 23, 49]. 

На фоне высоких показателей оборачиваемости рабочей силы, … так в 2008 

г. найм составлял 30,4 % от среднесписочной численности [162, с. 28], одним из 

факторов активности работников и работодателей становится образованность и 

профессиональные компетенции работников. Показатели оборачиваемости рабо-

чей силы на российском рынке труда становятся существенными для анализа пред-

ложения и спроса труда. 

Анализ численности выпускающихся специалистов показал рост выпуска ба-

калавров, специалистов и магистров в 2014 г. по отношению к 2001 году составил 

170,2 %, причем снижение численности студентов на 10000 человек населения, 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры соста-

вило 95,4 % [382, с. 371, 375; 378, с. 271, 275]. Снижения выпуска квалифицирован-

ных рабочих и служащих составило 69,56 %, а снижения того же показателя, при-

ходящегося на 10000 населения, составило 36,7 % [382, с 324, 325; 378, с 252, 256]. 

Устойчивые тенденции безработицы и занятости сопровождаются весьма вы-

сокими показателями оборачиваемости персонала, которые составляют порядка 

30 % от среднесписочной численности. «Ежемесячно около 1 миллиона работни-

ков приходили на предприятия и около 1 миллиона работников их покидали; на 

протяжении каждого календарного года такому крупномасштабному «перетряхи-

ванию» подвергалась примерно треть их персонала» [161, с. 10-11]. Еще одним фак-

тором социально-трудовых отношений становится свойство трудовой мобильности 

рабочей силы, под которой понимается потенциальная способность и готовность 
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людей к перемещению, обусловленная профессионально-квалификационными, ор-

ганизационными, территориальными, социальными изменениями их занятости. 

Статистически данный фактор представлен показателями оборачиваемости рабо-

чей силы. Показатели по приему работников в 2014 году по отношению к 2001 году 

показали его снижение 81,6 %, а также показали снижение коэффициента оборачи-

ваемости по приему — 96,5 %. При этом рост вакансий в 2014 году по отношению 

к 2001 году составил 157 %, а рост коэффициента оборачиваемости по вакансиям 

— 186,6 % [461, с. 269, 304–305; 460, с. 160, 166]. 

Мобильность работников представлена показателем трудовой эмиграции, по-

лучившей название «утечка умов», поскольку «являла собой отток из страны высо-

коквалифицированных работников» [483]. Рост показателя в 2014 году по отноше-

нию к 2001 году эмиграционного потока населения составил 193,3 %, причем при-

сутствует рост эмиграции населения в пределах России, который составил 189,8 %, 

в страны СНГ — 417,9 %, в страны дальнего зарубежья — 85,8 % [429, с. 57; 437 с. 

54]. 

Статистически не наблюдаемыми факторами конкурентоспособности рабо-

чей силы становится цифровая грамотность работников. На современном рынке 

труда повышаются требования к рабочей силе и связаны они с цифровизацией со-

циально-трудовых отношений и экономике в целом. К рабочей силе предъявляются 

требования не только общих знаний компьютерной грамотности, но и знании спе-

циальных и профессиональных программ. Требование к рабочей силе владеть циф-

ровыми технологиями и знаниями становится неотъемлемой частью профессио-

нальных компетенций работников. Это особенно актуальным при распространении 

нестандартных форм занятости, а в частности удаленной работы [170].  

Отечественные исследователи дополняют приведенную группировку лич-

ными качествами: честность (становится важным и является предметом оценок при 

приеме на работу, в том числе прибегая к помощи полиграфа), ответственность и 

добросовестность; трудолюбие; вежливость и тактичность. Тем самых они акцен-

тируют внимание, что социальный аспект профессиональной деятельности работ-

ников становится не менее важным для отечественного рынка труда. Это означает, 
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что роль работника в повышении конкурентоспособности его рабочей силы на 

рынке труда возрастает, ведь работа над личностными качествами требует от ра-

ботника самоорганизации, саморазвития и т.д. Важность этого фактора становится 

ценной в процессе работы сотрудников в организации, что повышает конкуренто-

способность сотрудников по отношению к вновь принятым на работу сотрудникам. 

Другим аспектом личных качеств работников, составляющих конкуренто-

способность его рабочей силы становятся напротив узкие профессиональные 

навыки, называемые Hard skills, которые нужны для решения конкретных задач в 

повседневной работе. Требования к таким навыкам определяются конкретной про-

фессией и оформляются профессиональными стандартами и профессий на инсти-

туциональном уровне и в виде должностных и рабочих (производственных) ин-

струкций на корпоративном и индивидуальном уровне. С учетом стремительного 

роста экономики и производства в современной России, этот аспект конкуренто-

способности становится одним из важнейших требований работодателей к каче-

ству рабочей силы работника [170, 274]. 

Не наблюдаемые выше факторы конкурентоспособности рабочей силы, ко-

торые были рассмотрены выше, делают невозможным их количественный анализ. 

Проблема оценки этих характеристик заключается в отсутствии статистики об ис-

пользовании компьютерных рабочих мест и о применении цифровых технологий, 

а также не возможности оценивать личностные качества работников путем прямых 

количественных оценок и накопления статистических данных.   

В связи с этим, мировой финансово-экономический кризис вносит трансфор-

мационные изменения в понимание «несовершенной конкуренции на отечествен-

ном рынке труда» [301], преобразуя ее из поведенческих форм в институциональ-

ные формы своего проявления. А именно если ранее несовершенная конкуренция 

рассматривалась как разновидность социально-трудовых отношений между работ-

никами и работодателями в условиях рынка, не имеющих взаимовыгодной основы, 

то в посткризисный период (вызванный мировым финансово-экономическим кри-

зисом) она рассматривается в виде совокупности качественных показателей, отра-

жающих как противоречивые требования работодателей к рабочей силе, так и ее 
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востребованность на рынке труда (обладание качествами и ее способностью отве-

чать требованиям работодателей). 

По мнению экспертов, сейчас несовершенная конкуренция на рынке труда 

проявляется в том, что при увеличении пенсионного возраста в России с одновре-

менным проявлением демографического кризиса, с выраженным дисбалансом воз-

растной структуры занятости работники различных профессионально-квалифика-

ционных и возрастных групп встречаются на рынке труда с противоречивыми тре-

бованиями работодателей. К рабочей силе одновременно предъявляются высокие 

(завышенные) профессионально-квалификационные требования и возрастные тре-

бования «молодого» или «среднего возраста». Работники на рынке труда сталкива-

ются с ситуацией, когда в силу своего молодого возраста они не имеют достаточ-

ного опыта работы, а опытные работники в силу своего пожилого возраста не от-

вечают возрастным требованиям работодателей. В свою очередь работодатели, 

предъявляя противоречивые и завышенные требования, сталкиваются с дефицитом 

рабочей силы [265]. 

Также несовершенство конкуренции существует в отношении образова-

тельно квалификационной структуры потребности работодателей в рабочей силе. 

Отмечаемые тенденции по опережающей динамики выпуска специалистов с выс-

шем образованием относительно выпуска специалистов со средним профессио-

нальным образованием, а высокий показатель занятости специалистов высшего об-

разования относительно работников и сотрудников со средним профессиональным 

образованием характеризует несовершенную конкуренцию тем, что работники 

привлечены к работам не отвечающие их профессионально-квалификационным ка-

чествам, и чаще всего специалисты с высшем образованием заняты на работах, не 

требующих такового образования. В связи с чем рынок труда характеризуется кон-

курентными условиями, при которых имеющаяся система профессионального об-

разования не обеспечивает его трудовыми ресурсами необходимой квалификации 

и профессиональной подготовки, что определяет несовершенную конкуренцию 

[265]. 
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Еще одним аспектом несовершенной конкуренции на рынке труда стано-

вится повышение динамики внешних миграционных потоков и снижение дина-

мики внутренней трудовой мобильности, что способствует формированию явления 

закрепощенности работников за рабочим местом и формированию немобильной 

части трудовых ресурсов. Это развивает застойные явления на рынке труда, такие 

как значительная межотраслевая и межфирменная дифференциация уровней зара-

ботных плат, условий и содержания труда работников, а также слабые межотрас-

левые и межфирменные информационные и культурные связи [265]. 

Следующим этапом развития рынка труда становится период с 2016 года по 

настоящее время, когда он претерпевает структурные и институциональные изме-

нения, вызванные проводимой с 2014 года санкционной внешней политикой стран 

запада в отношении России, и в этой связи ориентацией российской экономики на 

импортозамещение по ряду товарной продукции [334, 99]. 

С началом реализации санкционной политики в 2014 году рынок труда в Рос-

сии переживает застойные явления. «Так, уровень общей безработицы в России в 

2015 году составил 5,6 %, что лишь на 0,1 % больше, чем в 2012 и 2013 году… При 

этом более 50 % средств было израсходовано на мероприятия по временной заня-

тости работников, что способствовало сохранению занятости работников предпри-

ятий, но не решало задачу их трудоустройства на более эффективных предприя-

тиях» [288].  

Исследователем Н.В.Локтюхиной выделяются следующие проблемы россий-

ского рынка труда: консервация старых и неэффективных рабочих мест и поддер-

жание архаичной структуры экономики; морально-устаревшая, не отвечающая со-

временным реалиям цивилизованного рынка труда методика расчета прожиточ-

ного минимума; снижение реальной заработной платы (за 2015 год снижение со-

ставило 9,5 %, а число граждан с доходами ниже прожиточного минимума в 2015 

году выросло на 3,1 млн. чел.). Преодоление застойных явлений рынка труда         

Н.В.Локтюхина видит в «повышении мобильности работников, например, в опере-

жающем профессиональном обучении работников, а также в повышении мини-
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мального размера оплаты труда, пересмотре методики расчета прожиточного ми-

нимума, повышении размера пособия по безработице» [288]. 

Усилением кризисных явлений становится начавшаяся в 2020 году пандемия 

COVID-19, которая вносит свои коррективы в социально-трудовые отношения ра-

ботников и работодателей. Распространяется массовое ограничение трудовой дея-

тельности, носящей характер живого и контактного труда. Снизились доходы ра-

ботников сферы услуг, торговли, общественного питания, в большей мере пред-

ставляющих средний и малый бизнес. Усиливающаяся несовершенная конкурен-

ция проявляется в увеличении структурного дисбаланса рынка труда. Отмечается 

повышение спроса на специалистов и рабочих отдельных профессий и возрастных 

групп преимущественно среднего возраста. Широко распространяется форма уда-

ленной работы, работы вахтовым методом. В этой связи рынок труда характеризу-

ется динамикой сокращения низкоквалифицированных работников и заморажива-

нием приема молодых работников, т.к. в условиях удаленной работы их адаптация 

усложняется [313, 84, 511]. 

Объектный аспект исследования несовершенной конкуренции на рынке 

труда становится методологическим вопросом анализа. Из истории анализа конку-

ренции и из статистики рынка труда следует, что основными понятиями являются: 

экономически активное население, рабочая сила, трудовые ресурсы, человеческие 

ресурсы. По мнению ученых, данные понятия соотносятся следующим образом. 

Под «трудовыми ресурсами» понимается население в трудоспособном воз-

расте, обладающее физическими и интеллектуальными способностями, необходи-

мыми для участия в трудовой деятельности. Тогда как под «рабочей силой» пони-

мается совокупность умений и навыков к труду (к выполнению определенного 

труда). Под «экономически активным населением» понимается население, которое 

имеет или желает и потенциально может иметь самостоятельный источник средств 

существования. Понятие «человеческие ресурсы» определяется как часть населе-

ния страны с человеческим капиталом и реализует его на общественных производ-

ствах (т. е. совокупность качеств к физическому труду или интеллектуальным 

навыкам) [160, с. 107]. 
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Применительно к настоящему диссертационному исследованию данные по-

нятия соотносятся как методологические аспекты рассматриваемых научных под-

ходов к анализу несовершенной конкуренции на российском рынке труда. Пове-

денческий подход, раскрывающий содержание несовершенной конкуренции как 

разновидности социально-трудовых отношений между работниками и работодате-

лями, предполагает рассмотрение понятий «трудовые ресурсы» и «юридические 

лица»1. А институциональный подход, раскрывающий сущность несовершенной 

конкуренции как системного элемента рынка труда, как совокупность условий, в 

которых прибывают работники и работодатели, предполагает рассмотрение поня-

тия «рабочая сила» и «рабочие места». 

По мнению автора настоящего диссертационного исследования, предполага-

ется что носителем «рабочей силы» являются «трудовые ресурсы», а предельным 

обобщением понятий при рассмотрении несовершенной конкуренции на россий-

ском рынке труда становятся «человеческие ресурсы». 

Так включенность населения в состав трудовых ресурсов за рассматривае-

мый период с 2001 по 2020 годов составляла 55 % - 64 % со снижением в 91,93 %, 

включенность в состав рабочей силы — 49 % - 53 % с ростом в 104,34 %, в состав 

работников по найму — 30 % - 35 % со снижением 85,28 %. Начиная с 2016 года 

включенность занятых в состав трудовых ресурсов составляет более 100 %, а общая 

динамика за исследуемый период показывает, что зафиксирован рост численности 

трудовых ресурсов в 100,36 %, рост численности рабочей силы в 104,72 %, и сни-

жение списочной численности работников в 85,58 %. При этом рост численности 

отмечается среди занятых в формальном секторе экономики в 107,03 % и в нефор-

мальном — в 153,66 % (рисунок 2.1.1).  

Нами отмечается, что вовлеченность населения в занятость происходит за 

счет неформального сектора экономики. Начина с 2016 года статистически наблю-

даемо становится то обстоятельство, что рост занятости в неформальном секторе 

экономики происходит за счет фактора «человеческих ресурсов», т.е. вовлеченно-

                                                           
1 Организаций. 
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сти ранее не работающего населения. Отсюда следует вывод: участниками несо-

вершенной конкуренции становятся «человеческие ресурсы», т.е. та часть населе-

ния, которая вступает в социально-трудовых отношениях на рынке труда. 

 

 

Гносеологическая близость понятия конкуренции на российском рынке труда 

и в организациях имеет место быть, но с одним существенным отличием. На рынке 

труда под конкуренцией понимается поведение работников и работодателей по по-

воду обмена заработной платы на рабочую силу. А в организации конкуренция мо-

жет себя проявлять в поведении персонала и руководства по поводу выполнения 

регламентных работ или исполнения должностных обязанностей в том смысле, что 

кто-то это делает лучше и получает продвижение по службе, а кто-то хуже и т.п. 

[274, 169]. 

Но при рассмотрении понятия «конкуренции» в отношении «персонала» и 

«руководства» организации утрачивается ее экономическая составляющая. Иссле-

дователем Л.В.Карташевой отмечается «…значимость фактора справедливости в 
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оценке своего уровня заработной платы …, несовершенная конкуренция охваты-

вает и сферу управления персоналом, в той части когда в рамках трудового дого-

вора устанавливается уровень оплаты труда и происходит внутренняя оценка, удо-

влетворенность сотрудником этого уровня заработной платы на предмет справед-

ливости установленного размера по отношению к другим работникам организации. 

А также происходит внешняя оценка этого уровня по отношению к складываю-

щейся рыночной цене рабочей силы в той же отрасли, регионе и должности [172]. 

Таким образом, в рамках диссертационного исследования наибольший интерес вы-

зывает изучение несовершенной конкуренции в отношении экономических аспек-

тов социально-трудовых отношений между работниками и работодателями.  

Ретроспектива российского рынка труда в постсоветской экономике пока-

зала, что конкуренция на рынке труда в ее экономических аспектах сопровождает 

социально-трудовые отношения работников и работодателей. Она оказывает влия-

ние на институциональные механизмы российского рынка труда, а именно на дей-

ствие закона спроса и предложения труда, на цену труда, выступая при этом его 

системным элементом. 

Поведенческий аспект конкуренции раскрывается через социально-трудовые 

отношения субъектов рынка труда и регулирующую функцию государства, где 

роль последнего с течением времени усиливается и в большей мере направлена на 

обуздание меркантильных и эгоистических интересов работодателей, на повыше-

ние и обеспечение социальных гарантий и прав работников, как то: в уровне их 

заработной платы, социального обеспечения в случаях безработицы или нетрудо-

способности, в охране труда и здоровья, в занятости населения. 

Институциональные аспекты конкуренции раскрываются через установление 

норм и принятие, связанных с регулированием рынка труда, созданием благопри-

ятных условий для функционирования рынка труда и повышением занятости насе-

ления. При этом главенствующая роль отводится государству как законодателю, 

гаранту и инициатору институционального регулирования рынка труда в части 

установления и индексации МРОТ, соблюдения трудового кодекса, реализации по-

литики занятости, в том числе в отношении работающего населения.  
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Важным на рынке труда является участие организаций и самого работника в 

оформлении «институций конкуренции» [199]. «Реализация функций социально 

ориентированной кадровой политики организаций способствует ослаблению де-

структивных социально-трудовых отношений (несовершенной конкуренции), вно-

сит ясность в требования работодателей к качеству рабочей силы тем самым фор-

мируя критерии конкурентоспособности работников» [10]. Стремление работника 

к самообразованию как следствие рыночных требований к качеству рабочей силы 

имеет как конструктивные, так и деструктивные отношения. Наличие регулирую-

щего механизма определяет эффективность использования национальных ресурсов 

таких как: трудовой потенциал нынешних и будущих работников; материальные 

ресурсы бюджетной сферы; семейный капитал, вкладываемый в образование и про-

фессиональное развитие. 

Методическим инструментарием исследования внешних факторов, влияю-

щих на конъюнктуру рынка труда, становятся показатели гибкости рынка труда. 

Исследователи В.А.Гневашева и Е.В.Янченко анализируют гибкость рынка труда 

с позиции региональной их дифференциации, тем самым указывая на связь внеш-

них факторов с уровнем региональной дифференциации рынков труда [508, 100]. 

М.А.Гильтман определяет, что «гибкость рынка труда, его способность при-

спосабливаться к внешним экономическим шокам измеряется с помощью эластич-

ности занятости». «Эластичность занятости для российского рынка труда рассмат-

ривается как относительно выпуска продукции (ВВП или ВРП), так и относительно 

заработной платы» [93]. И.Ю.Срокин высказывается, что показатели эластичности 

предложения труда отражают «зависимости между заработной платой и вероятно-

стью экономической активности», где последняя во многом определяется природой 

конкуренции в социально-трудовых отношениях [442]. 

Таким образом, выделяется две группы показателей, характеризующие гиб-

кость рынка труда по отношению к влиянию нерыночных факторов, это показатели 

эластичности и показатели степени дифференцированности. При этом показатель 

эластичности вскрывает наличие внешних факторов (не рыночных), влияющих на 

занятость населения, в основу которых положено поведение работников, то есть те 
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факторы, которые определяются ценностями поведения и мотивами принятий ре-

шений работниками на рынке труда. А показатель дифференцированности доходов 

работников вскрывает наличие внешних факторов, в основу которых положены ин-

ституциональные и государственные механизмы регулирования рынка труда, то 

есть те факторы, которые определяются совокупностью условий нахождения ра-

ботников и работодателей на рынке труда. В целом показатели эластичности и диф-

ференцированности количественно характеризуют влияние нерыночного фактора 

конкуренции на конъюнктурные показатели рынка труда. 

Статистически наблюдаемыми социально-экономическими явлениями рос-

сийского рынка труда становятся безработица, занятость, производственный трав-

матизм, заболеваемость и смертность трудоспособного населения, образованность 

и трудовая мобильность занятого населения [92, 101]. Поэтому становится возмож-

ным количественно описать влияние конкуренции на рынок труда и рассмотреть ее 

влияние в динамике (таблица 2.1.1). 

Группировка статистических данных выполнена с учетом поведенческого и 

институционального аспектов анализа несовершенной конкуренции на российском 

рынке труда и описывается: статистическими показателями совокупности призна-

ков конкурентного поведения работодателей и работников в части содержания, 

условий и охраны труда, социальных прав и гарантий на труд; статистическими 

показателями совокупности параметров конкурентных условий или требований ра-

ботодателя к качеству рабочей силы в части здоровья, образования, мобильности 

(таблица 2.1.1). 

Анализ показателей эластичности занятости по заработной плате выявил, что 

в кризисные или около кризисные года — 2008, 2012, 2017, 2019, 2020 годов пока-

затели эластичности отрицательные и составляли -0,3, -0,02, -0,02, -0,12, -0,05 со-

ответственно, что свидетельствует о переходе части трудовых ресурсов в нефор-

мальный сектор экономики. Соотношение показателей занятости населения в фор-

мальном и неформальном секторе экономики с показателями рабочей силы состав-

ляет в 2008 году 82 425 тыс. чел. к 75 757 тыс. чел. соответственно, в 2012 году 

81 568 тыс. чел. к 75 676 тыс. чел., в 2020 году 83 672 тыс. чел. к 74 929 тыс. чел. 
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Межкризисный период характеризуется низкими показателями эластично-

сти, где в разные периоды увеличение номинально-начисленной заработной платы 

на 1 рубль приводит к росту занятости населения от 2 человек в 2001 году до 230 

человек в 2015 году. Степень проявления конкуренции в социально-трудовых от-

ношениях характеризуется тем, что при снижении эластичности занятости по зара-

ботной плате, которое составило 38 % в 2018 году по отношению к 2002 году, у 

населения с высшем образованием или с начально-профессиональным образова-

нием рост занятости становится 151 % и 177 % в 2020 году по отношению к 2001 

году, и снижение занятости среди населения со средним профессиональным и без 

профессионального образования составляет 88 % и 66 % соответственно. 

Анализ показателей эластичности межрегиональной миграции по заработной 

плате также показал, что в кризисные или около кризисных — 2009, 2014, 2019, 

2020 годов показатели эластичности отрицательные и составляли -1,26, -0,02, -0,27, 

-0,71, соответственно, что свидетельствует об усилении неформальной занятости. 

Межкризисный период характеризуется сравнительно высокими показателями эла-

стичности, где в разные периоды увеличение номинально-начисленной заработной 

платы на 1 рубль приводит к росту межрегиональных эмиграционных потоков от 

250 человек в 2001 году до 2100 человек в 2008 году. Степень проявления конку-

ренции в социально-трудовых отношениях характеризуется тем, что при снижении 

эластичности межрегиональной миграции по заработной плате, которое составило 

85 % в 2018 году по отношению к 2007 году отмечается тенденция снижения обо-

рачиваемости работников по приему и выбытию в 72 % и 75 % [269]. 

Анализ показателей неравномерности распределения ФЗП по формам соб-

ственности показал, что коэффициент Джини имеет неустойчивую убывающую ди-

намику, где значение в 2020 году составило 0,28, а снижение к 2001 году составило 

91 %, а значение коэффициента структуры (мак/мин) составило 2,7 раза, а сниже-

ние к 2001 году — 84 %. Степень проявления конкуренции в социально-трудовых 

отношениях характеризуется тем, что при снижении коэффициентов Джини и 

структуры распределения ФЗП отмечается рост среднегодовой численности заня-

тых в неформальном секторе экономики в 154 % и малом предпринимательстве в 
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113 % и снижается занятость в государственных и муниципальных организациях в 

70 %. 

Анализ показателей неравномерности распределения ФЗП по отраслевой 

структуре показал, что коэффициент Джини имеет неустойчивую убывающую ди-

намику, где значение в 2020 году составило 0,025, а снижение к 2002 году — 2 %, 

а значение коэффициента структуры (мак/мин) составило 2,9 раза, а снижение к 

2002 году составило 48 %. Низкий коэффициент Джини распределения ФЗП обу-

славливается противоположными структурами распределения отраслевой числен-

ности и отраслевыми уровнями заработных плат: в высокооплачиваемых отраслях 

отмечается низкая численность и на оборот. Степень проявления конкуренции в 

социально-трудовых отношениях характеризуется тем, что при снижении коэффи-

циентов Джини и структуры распределения ФЗП отмечается рост среднегодовой 

численности занятых на тяжелых условиях труда в 572 % и рост занятости с опас-

ными и вредными условиями труда в 273 %. 

Анализ показателей неравномерности распределения ФЗП в региональной 

структуре и по 20 % группам показал, что коэффициент Джини имеет устойчивую 

убывающую динамику по 20 % группам, где значение в 2019 году составило 0,41, 

а снижение к 2000 году составило 85 %; и устойчивую динамику повышения по 

региональному признаку, где значение в 2019 году составило 0,22, а рост к 2000 

году 265 %; значение коэффициента структуры (мак/мин) по региональному при-

знаку составило 2,08 раза, а снижение к 2000 году — 89 %. Степень проявления 

конкуренции в социально-трудовых отношениях характеризуется тем, что при сни-

жении коэффициента Джини по 20 % группам с одновременным его ростом по ре-

гиональному признаку и снижением коэффициента структуру распределения ФЗП 

по региональному признаку отмечается рост участников трудовых споров в 184 % 

и снижения численности зарегистрированных безработных в 48 % [269]. 
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Таблица 2.1.1 - Группировка системы статистических показателей исследования и анализа несовершенной конкуренции 

на отечественном рынке труда 

Конкурентные процессы (поведенческий подход) Конкурентная среда (институциональный подход) 

Предметная/объектная (признак/но-
ситель признака) сторона анализа 

Статистические показатели Предметная/объект-
ная (признак/носи-
тель признака) сто-

рона анализа 

Статистические показатели 

Социальные гарантии и права на 
труд — социально-трудовые отно-
шения (предмет анализа, p(t) – соци-
альные гарантии и права на труд, 
при заданной численности экономи-
чески активного населения или при 
заданном числе организаций, рас-
сматриваемых в момент (или за пе-
риод) календарного времени и при-
ведённых по округам РФ) 

1. Численность зарегистри-
рованных безработных по окру-
гам Российской Федерации, тыс. 
чел.  
2. Численность участников 
трудовых споров по округам 
Российской Федерации, тыс. 
чел. 
3. Численность работников, 
участвовавших в забастовках по 
округам Российской Федерации, 
тыс. чел. 

Здоровье (предмет 
анализа, 𝑝(𝑥)ሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗  — здоро-
вье, при заданной чис-
ленности населения в 
трудоспособном воз-
расте или при задан-
ном числе организа-
ций, рассматривае-
мых по округам РФ и 
приведенных за интер-
вал календарного вре-
мени (цикл развития)) 

1. Умершие в трудоспособном воз-
расте по округам Российской Федерации, 
на 100000 чел.  
2. Заболеваемость населения по 
округам Российской Федерации, на 1000 
чел. 

Государственное регулирование 
(предмет анализа, q (t) – государ-
ственное регулирование, при задан-
ной среднегодовой численности за-
нятых в формальном и неформаль-
ном секторе экономики или при за-
данном числе организаций, рас-
сматриваемых в момент (или за пе-
риод) календарного времени и при-
ведённых по округам РФ) 

1. Среднегодовая числен-
ность занятых в экономике на 
предприятиях и в организациях с 
частной, смешанной и иностран-
ной формой собственности по 
округам Российской Федерации, 
тыс. чел. 
2. Среднегодовая числен-
ность работников, занятых в сек-
торе "малого предприниматель-
ства" по округам Российской 
Федерации, тыс. чел. 

Образование (предмет 
анализа, 𝑞(𝑦)ሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗  — образо-
вание, при заданной 
среднегодовой чис-
ленности занятых в 
формальном секторе 
экономики или при за-
данном числе органи-
заций, рассматривае-
мых по округам РФ и 
приведенных за интер-
вал календарного вре-
мени (цикл развития)) 

1. Численность занятых в экономике 
с высшим (послевузовским) образова-
нием по округам Российской Федерации, 
тыс. чел. 
2. Численность занятых в экономике 
со средним профессиональным (непол-
ным высшим) образованием по округам 
Российской Федерации, тыс. чел. 
3. Численность занятых в экономике 
с начальным профессиональным образо-
ванием по округам Российской Федера-
ции, тыс. чел. 
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Конкурентные процессы (поведенческий подход) Конкурентная среда (институциональный подход) 

Предметная/объектная (признак/но-
ситель признака) сторона анализа 

Статистические показатели Предметная/объект-
ная (признак/носи-
тель признака) сто-

рона анализа 

Статистические показатели 

3. Распределение численно-
сти занятых в неформальном 
секторе экономики по типу заня-
тости по округам Российской 
Федерации, тыс. чел. 
4. Среднегодовая числен-
ность занятых в экономике на 
предприятиях и в организациях с 
государственной и муниципаль-
ной формой собственности по 
округам Российской Федерации, 
тыс. чел. 
5. Среднесписочная числен-
ность работников в организа-
циях с собственностью обще-
ственных и религиозных органи-
заций по округам Российской 
Федерации, тыс. чел. 

Содержание, условия и охрана труда 
(предмет анализа, g (t) – содержа-
ние, условия и охрана труда, при за-
данной среднегодовой численности 
занятых в экономике или при задан-
ном числе организаций, рассматри-
ваемых в момент (или за период) ка-
лендарного времени и приведённых 
по округам РФ) 

1. Численность пострадав-
ших при несчастных случаях на 
производстве с утратой трудо-
способности на один рабочий 
день и более и со смертельным 
исходом по округам Российской 
Федерации, тыс. чел. 
2. Численность пострадав-
ших при несчастных случаях на 
производстве со смертельным 
исходом по округам Российской 

Трудовая мобиль-
ность (предмет ана-
лиза, 𝑔(𝑧)ሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗  — трудовая 
мобильность, при за-
данной списочной 
численности работни-
ков или при заданном 
числе организаций, 
рассматриваемых по 
округам РФ и приве-
денных за интервал 

1. Прием работников по округам 
Российской Федерации, тыс. чел.  
2. Выбытие работников по округам 
Российской Федерации, тыс. чел. 
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Конкурентные процессы (поведенческий подход) Конкурентная среда (институциональный подход) 

Предметная/объектная (признак/но-
ситель признака) сторона анализа 

Статистические показатели Предметная/объект-
ная (признак/носи-
тель признака) сто-

рона анализа 

Статистические показатели 

Федерации, тыс. чел. 
3. Среднегодовая числен-
ность занятых работников орга-
низаций по отраслям в добыва-
ющей, обрабатывающей, энер-
гетической, строительной, 
транспортной отраслях и связи, 
занятых на вредных и опасных 
условиях труда по округам Рос-
сийской Федерации, тыс. чел. 
4. Среднегодовая числен-
ность занятых работников орга-
низаций по отраслям в добыва-
ющей, обрабатывающей, энер-
гетической, строительной, 
транспортной отраслях и связи, 
на тяжелых условиях труда по 
округам Российской Федера-
ции, тыс. чел. 

календарного времени 
(цикл развития)) 

Физическое лицо — человеческий 
ресурс (объект анализа) 

1. Численность экономиче-
ски активного населения по 
округам Российской Федерации, 
тыс. чел. 
2. Среднегодовая числен-
ность занятых в формальном 
секторе экономики по округам 
Российской Федерации, тыс. 
чел. 

Физическое лицо — 
человеческий (объект 
анализа) 

1. Списочная численность работни-
ков (на конец или на начало периода) по 
округам Российской Федерации, тыс. 
чел. 
2. Среднегодовая численность заня-
тых в формальном секторе экономики по 
округам Российской Федерации, тыс. 
чел. 
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Конкурентные процессы (поведенческий подход) Конкурентная среда (институциональный подход) 

Предметная/объектная (признак/но-
ситель признака) сторона анализа 

Статистические показатели Предметная/объект-
ная (признак/носи-
тель признака) сто-

рона анализа 

Статистические показатели 

3. Распределение численно-
сти занятых в неформальном 
секторе экономики по типу заня-
тости по округам Российской 
Федерации, тыс. чел. 
4. Численность населения в 
трудоспособном возрасте по 
округам Российской Федерации, 
тыс. чел. 

Источник: разработано автором на основании анализа развития конкурентных отношений на отечественном рынке труда
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При рассмотрении данных показателей в корреляционной взаимосвязи с по-

казателями эластичности рынка труда и неравномерности распределения ФЗП (ко-

эффициент Джини и коэффициент структуры) логически обосновано их использо-

вание для описания несовершенной конкуренции на российском рынке труда [269]. 

Это означает, что необходимо определить факторы влияния несовершенной конку-

ренции и параметры-индикаторы ее проявления на российском рынке труда. В то 

же время статистика по социально-экономическим показателям рынка труда не в 

полной мере способна отразить несовершенную конкуренцию [235]. Такими пока-

зателями являются: эластичность занятости в заработной плате, эластичность меж-

региональной миграции в заработной плате. 

 

 

 

2.2 Влияние несовершенной конкуренции на воспроизводство рабочей силы 

 

 

 

Становится очевидной неэффективность распространения и влияния несо-

вершенных принципов конкуренции на российском рынке труда. В частности, по-

лучают распространение негативные социально-экономические явления, которые 

порождают или, напротив, становятся следствием несовершенной конкуренции на 

российском рынке труда [234]. В этой связи актуально рассмотрение природы дан-

ных социально-экономических явлений российского рынка труда в их причинно-

следственной связи с несовершенной конкуренцией на российском рынке труда и 

ее влияния на воспроизводство рабочей силы. 

Российскому рынку труда присущи негативные социально-экономические 

явления, такими, как: дискриминация в оплате труда, задолженности и невыплаты 

заработной платы, теневые формы оплаты труда и занятости, неравенство в распре-

делении доходов, бедность работающего населения, эксплуатация труда, нелегаль-
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ная и межрегиональная миграция — одна группа явлений; избыток и дефицит кад-

ров — другая группа явлений. Рассматриваемые явления имеют взаимообусловлен-

ный характер своего влияния на конкурентоспособность рабочей силы на рынке 

труда. 

Первая группа негативных явлений рынка труда обуславливается несовер-

шенным конкурентным поведением работодателей и работников, которое отрица-

тельно отражается на воспроизводстве рабочей силы. 

Как фактор воспроизводства рабочей силы и как следствие несовершенных 

конкурентных отношений, бедность работающих людей является причиной нега-

тивного социального явления российского рынка труда. Формально бедность рабо-

тающего населения определяется соотношением минимальной оплаты труда к про-

житочному минимуму и той частью населения, которая имеет доходы ниже прожи-

точного минимума. 

До 2018 года размер МРОТ был ниже ПМ, а с 2018 года МРОТ был увеличен 

до прожиточного минимума, что демонстрирует функциональное назначение 

МРОТ, направленного на борьбу с бедностью. В послании президента Российской 

Федерации Федеральному собранию от 2018 года говорится, что установление 

МРОТ даже на уровне прожиточного минимума является недостаточным, так как 

это не способствует обеспечению воспроизводства рабочей силы. Идея состоит в 

том, чтобы МРОТ устанавливался на уровне 2-3-х прожиточных минимумов, по 

числу иждивенцев в семье, что обеспечивало бы достижение основной государ-

ственной цели —повышения рождаемости населения, и достижение сопутствую-

щей цели — воспроизводства (или расширенного воспроизводства) рабочей силы. 

С 1 января 2022 года МРОТ устанавливается на уровне 13 890 рублей, тогда как 

прожиточный минимум составляет 13 793 рублей для трудоспособного населения 

и 12 274 рублей для детей. 

Начиная с 2000-го года анализ статистики бедности работающего населения 

показывает несущественное влияние МРОТ на формирование среднего уровня за-

работных плат работников. В 2008 году кратность превышения уровня МРОТ над 

средней заработной платой достигла своего максимального значения в 21,61 раза. 
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Такой же рост наблюдается в соотношении прожиточного минимума к МРОТ ко-

торое достигает 5,74 раза (рисунок 2.2.1). Такой разрыв указывает на преимуще-

ственно рыночный механизм регулирования заработных плат и не существенную 

роль государства, исключительно только в обеспечении минимальных социальных 

гарантий. Таким образом МРОТ в установлении среднего уровня заработных плат 

выполняет номинальную функцию и никакого влияния на установление рыночного 

равновесия по заработной плате не оказывает. 

 

 
 

На начало 2000-х годов отмечается существенная межотраслевая дифферен-

циация в уровнях заработных плат с постепенной положительной динамикой к сво-

ему сокращению к 2021 году. Так, соотношение наиболее оплачиваемой отрасли 

промышленности — «добыча полезных ископаемых», к наименее оплачиваемой — 

«сельское, лесное хозяйство» в 2000 году составило 6-кратное превышение, 4,7-

кратное превышение к «образованию», 4,4-кратное превышение к «здравоохране-
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Рисунок 2.2.1 - Динамика показателей интенсивности оплаты 
труда работников организаций

Источник: разработано автором
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Соотношение среднемесячная номинальная начисленная заработная плата к величине 
прожиточного минимума, раз
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нию и социальным услугам» и т.п. [269]. В 2021 году отмечается уменьшение раз-

рывов в уровне заработных плат: 2,7 раза — к «сельскому, лесному хозяйству», 2,4 

раза — к «образованию», 2,0 раза к «здравоохранению и социальным услугам». 

Имеющаяся положительная динамика на конец 2021 года не решила проблему зна-

чительной межотраслевой разницы заработных плат работников организаций. 

Таким образом, конкуренция на российском рынке труда имеет несовершен-

ный характер из-за отсутствия прогрессирующей динамики своего развития. Номи-

нальный рост заработной платы работников сопровождается сохранением в рас-

пределениях работников по 20 % группам по уровню их средних заработных плат, 

а интервальный диапазон высокооплачиваемых групп работников в 2015–2021 го-

дах значительно растет [269]. 

Стабильная динамика по усилению несовершенной конкуренции на рынке 

труда подтверждается статистикой перераспределения в уровнях оплаты труда по 

группам работников, а значит, сохраняется социально-экономическая ситуация 

бедности работающего населения, характеризующаяся 4-х кратным превышением 

средней заработной платы над прожиточным минимумом, что не позволяет обес-

печивать воспроизводства рабочей силы (рисунок 2.2.1). 

Сохранение явления глубокой дифференциации в заработных платах работ-

ников подтверждается сохраняющейся динамикой разрыва между средними уров-

нями заработных плат 20 % групп работников. 

Несовершенство конкуренции на рынке труда заключается в поведение рабо-

тодателей, направленное на ущемление социальных интересов работника и его 

прав на достойный труд. А именно работодатели заинтересованы к минимизации 

своих затрат на производство за счет заработной платы работников. В результате 

равновесная цена труда дифференцируется по отношению к профессиональным 

рынкам и имеет кратное превосходство одних над другими. Сопутствующими об-

стоятельствами неэффективного воспроизводства рабочей силы выступают значи-

тельная межотраслевая, межрегиональная и межкорпоративная дифференциации 

рынка труда по заработной плате, по социальным гарантиям, по условиям труда. 
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Альтернативными индикаторами бедности работающего населения стано-

вятся показатели реальной и номинальной заработной платы. Эти показатели ха-

рактеризует уровень конкуренции на рынке труда. Если рост цен на товарном 

рынке становится основным фактором роста номинальной зарплаты, а увеличение 

производительности труда - главным фактором увеличения реальной заработной 

платы, то прослеживается закономерность в том, что рост реальной заработной 

платы непропорционален росту производительности труда. Эта же тенденция про-

слеживается в отношении показателей роста заработной платы и потребительских 

цен [272]. 

Начало проведения рыночных реформ отмечается гиперинфляционным ро-

стом цен на товарных рынках и стремительным снижением производительности 

труда. Инфляционные процессы сопровождались стремительным ростом номи-

нальных заработных плат работников со снижением ее реальной величины. «Про-

изводным от проблемы несовершенной конкуренции на рынке труда становятся во-

просы реальных денежных доходов населения, проблемы бедности населения как 

основные факторы воспроизводства рабочей силы» [272]. 

Анализ статистики периода с 2000 года по 2020 год показал, что трудовая 

деятельность по найму является основным источником доходов населения. В 2000 

году в структуре денежных доходов населения оплата труда составляла 62,8% и 

достигнув в 2008 году своего максимального значения 68,4 %. В 2020 году показа-

тель денежных доходов составил 64,4 %. Одновременно с этим в 2000 году удель-

ный вес расходов на оплату труда в структуре ВВП составил 40,2 % и до 2009 года 

имел тенденцию роста до 52,8 %, а после 2009 года тенденцию снижением до 47 % 

[269]. Таким образом, с высокой долей заработной платы в структуре ВВП нами 

отмечается что социально-трудовые отношения выполняют определяющую роль в 

системе российской рыночной экономики [272].  

Отмечается устойчивый рост номинальной и реальной начисленной заработ-

ной платы [269]. С 2000 года по 2008 год в среднем рост номинальной заработной 

платы составил 129 %, а с 2009 года по 2020 год в среднем рост показателя составил 
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109 %. В то же время, в период с 2001 по 2006 года, отмечается динамика по сни-

жения темпов индекса потребительских цен, снижение которого в среднем соста-

вило 1,6 % с проявлением неустойчивой тенденции в последующие периоды. Мак-

симальное значение роста индекса в 2015 году составило 7,14 %, а максимальное 

значение снижение индекса в 2016 году составило 7,27 % [269]. 

С 2000 года по 2020 год рост производительности труда составил в среднем 

составлял 103,3 %. Средний рост удельных расходов на оплату труда в структуре 

ВВП составил 100,9 %. Средний рост реальной заработной платы составил 118,4 % 

[269]. Таким образом, в рассматриваемом периоде наблюдаются отставания роста 

показателей удельного веса оплаты труда от показателей роста производительно-

сти труда. 

Рассматриваемая статистика показала, что современный российский рынок 

труда характеризуется устойчивым ростом номинальной и реальной заработной 

платы в абсолютном выражении. При этом наблюдается тенденция, в которой 

темпы снижения индексов потребительских цен значительно меньше темпов сни-

жения уровней заработных плат. Однако здесь же отмечается опережающий темп 

роста производительности труда над расходами на оплату труда в ВВП. В этой 

связи нами наблюдаются скрытые ущемления прав работников на справедливую и 

достойную оплату труда. Одной из причин складывающейся ситуации на рынке 

труда выступают обстоятельства усиления несовершенной конкуренции, состоя-

щей в адаптивном поведении работников к факту снижения рыночного уровня за-

работной платы. Конъюнктура рынка труда, которая предшествовала адаптивному 

поведению работников состояла в том, что высокий уровень межотраслевой диф-

ференциации оплаты труда, а также имеющейся безработицы и других реалий рос-

сийского рынка труда заставляет работников принимать условиями работодателей 

и соглашаться с ними. 

Таким образом, адаптивное поведение работников, обуславливает несовер-

шенную конкуренцию на рынке труда результатом которой становится снижение 

равновесного уровня заработной платы работников, что препятствует нормальным 

процессам воспроизводства рабочей силы.  
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К негативным социально-экономическое явление российского рынка труда, 

порождаемые несовершенной конкуренцией относятся задолженности и невы-

платы заработной платы работникам. Последнее становится фактором воспроиз-

водства рабочей силы. Обостряющим в проблеме оплаты труда в рыночных усло-

виях хозяйствования становятся невыплаты заработной платы и задолженности по 

ней, что обуславливает несовершенное конкурентное поведение работодателей и 

работников на рынке труда и, соответственно, несовершенные конкурентные про-

цессы. Особенно явно данная проблема проявилась в начале 90-х годов в период 

проведения рыночных реформ в стране [186; 299].  

Статистика просроченной задолженности по заработной плате показывает 

положительную динамику по уменьшению в 6,2 раза в период с 2000 года, где со-

ставляла 31 690,1 млн. р. по 2005 год, где составляла 5 755,8 млн. руб. При этом в 

период 2005-2019 годов просроченная задолженность по заработной плате снизи-

лась в 3,5 раза и составила 1 628,3 млн. р. Положительная динамика снижения за-

долженности по заработной плате подкрепляется положительной динамикой по со-

отношению последней к начисленной заработной плате, показатель которого сни-

зился с 2,32 % в 2000 году до 0,01 % в 2020 году. При этом отмечается рост номи-

нальной начисленной заработной платы в 2020 году по отношению к 2000 году в 

19,5 раз [269]. 

В этой связи адаптационный характер конкурентное поведение работодате-

лей и работников на рынке труда, в результате действия закона спроса и предложе-

ния труда снижает равновесный уровень заработной платы, а это влияет на каче-

ство воспроизводства рабочей силы. А именно: с одной стороны, под воздействием 

институционального фактора (экономического кризиса) образующиеся задолжен-

ности способствуют снижению уровня заработной платы работников, при этом все 

производственные факторы остаются неизменными, а значит, воспроизводство ра-

бочей силы требует тех же материальных расходов. И с другой стороны, сами за-

долженности не позволяют своевременно воспроизводить рабочую силу, так как 

процессы физиологического, социального жизнеобеспечения человека требуют не-

прерывного протекания. 
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Дифференциации оплаты труда работников по межотраслевому, межрегио-

нальному и межпрофессиональному признакам усиливает неравенство в распреде-

лениях оплаты труда работников. Последнее, выступая негативным социально-эко-

номическим явлением российского рынка труда становится результатом несовер-

шенного конкурентного поведения и фактором воспроизводства рабочей силы. 

Так, постсоветский рынок труда характеризуется динамикой углубления диффе-

ренциации оплаты труда работников высокооплачиваемых групп с низкооплачива-

емыми группами [272]. «Пик неравенства достиг в 2001 году и составлял 40 % в 

разрыве средней заработной платы между 10 % группой высокооплачиваемых ра-

ботников с 10 % низкооплачиваемых работников» [226]. 

Дифференциация оплаты труда обуславливается конкурентными процес-

сами, а значит конкурентным поведением работников на рынке труда, которое со-

провождается межрегиональным, межотраслевым, межпрофессиональным переме-

щением рабочей силы. Суть конкуренции заключается в том, что работники, при-

спосабливаясь к условиям внешней среды, вынуждены (или стремятся) менять свое 

место работы, чтобы достичь желаемого уровня заработной платы или качества 

жизни. Такое поведение работников «раскручивает» конкуренцию на рынке труда 

и еще более способствует усилению дифференциации оплаты труда и усилению 

неравенства в распределении доходов. Исходя из этого отмечается, что конкурент-

ные процессы на отечественном рынке труда носят несовершенный характер и 

нуждаются в государственном регулировании. 

Несовершенного конкурентного поведения работодателей и работников ста-

новится причиной неравенства в распределении доходов работающего населения, 

которое приводит к несбалансированному воспроизводству рабочей силы. У тех ра-

ботников, которые работают в регионах или в отраслях с высоким уровнем зара-

ботной платы возможности к воспроизводству своей и потенциальной рабочей 

силы выше и, напротив, у работников с низкой заработной платой — возможности 

ниже. В этой связи выделяются отрасли, регионы и профессии, которые наиболее 

востребованы и привлекательны для работающего населения, в которых воспроиз-

водство рабочей силы происходит активнее [301]. 
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«С 2001 года по 2021 год отмечается существенная вариация показателей 

средней заработной платы (таблица 2.2.1). Значение средней арифметической зара-

ботной платы превосходят значения медианной заработной платы в 1,35 раза с со-

храняющейся тенденцией. В 2011 году значение модальной заработной платы со-

ставляло 5,2-ое кратное отставание с дальнейшей положительной динамикой. В 

2021 году данный показатель составлял 2-х кратное отставание от средней заработ-

ной платы. Таким образом, обозначается положительный рост модальной заработ-

ной платы в 2011 году от 4 501 рублей в месяц к 2021 году с ростом в 6,1 раза, что 

демонстрирует сокращение разрывов в дифференциации заработных плат работни-

ков» [226]. 

 

Таблица 2.2.1 - Обобщающие показатели номинальной начисленной заработной 

платы 

Наименование показателей янв.11 янв.13 янв.15 янв.17 янв.19 янв.21 

Средняя заработная плата 22334 29453 33800 38900 47657 54438 

Медианное значение заработной платы 16043 21268 24868 28345 34335 40245 

Модальное значение заработной платы 4501 5577 17479 17630 23510 27639 

Источник: разработано автором 

 

Отраслевая дифференциация заработных плат показывает, что с 2000 года по 

2020 год снижаются темпы прироста заработных плат по отраслям экономики с 

22 % до 31 %. Отмечаемая тенденция по опережению темпов роста средних зара-

ботных плат в наименее оплачиваемых отраслях экономики над наиболее оплачи-

ваемых способствует снижению отраслевой дифференциации оплаты труда. Вы-

бранный способ сокращения разрывов в отраслевых оплатах труда дает положи-

тельные результаты. К концу 2020 года среднее отклонение в заработных платах 

между наиболее высокооплачиваемой отраслью и наименее оплачиваемой соста-

вило 2-х кратное превышение, тогда как в 2000 году этот разрыв составлял 3,5 раза, 

а по отдельным отраслям разрыв составлял 6-кратного превосходства [269, 225]. 

Дифференциация заработных плат по формам собственности показывает, что 
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с 2000 года по 2020 год снижаются темпы прироста заработных плат с 16 % до 31 % 

по организациям всех форм собственности [269]. Статистический анализ показы-

вает, что среднее отклонение заработных платах в 1,8 раза в 2020 году было в ор-

ганизациях с совместными (российской и иностранной) формами собственности 

как наиболее высокооплачиваемых, тогда как в 2000 году разрыв составил 2,3 раза, 

при этом по отдельным формам собственности разрыв достигал 3,2-кратного пре-

восходства. 

Дифференциация заработных плат по категориям персонала показывает, что 

с 2004 года по 2019 год снижаются темпы прироста заработных плат по категории 

специалисты на 32% и растут темпы прироста заработных плат по категориям ру-

ководители на 5 %, другие служащие на 74 %, рабочие на 8 % [269].  

Дифференциация уровней заработных плат по занятиям показывает, что с 

2005 года по 2019 год снижаются темпы прироста заработных плат по всех профес-

сиям и специальностям в диапазоне с 13 % до 28 % [269]. Также отмечается дина-

мика по снижению темпов прироста заработных плат и степени их дифференциа-

ции по занятиям [269]. 

Дифференциация заработных плат по трудовому стажу по последнему месту 

работы показывает, что с 2005 года по 2019 год снижаются темпы прироста зара-

ботных плат по всем группам работников с 23 % до 35 % [269]. Одновременно сни-

жается степень дифференциации заработных плат по трудовому стажу работников 

по последнему месту работы [269]. Таким образом, по всем группам работников 

отмечается динамика снижения темпов прироста уровня заработных плат и отме-

чается динамика снижения степени дифференциации заработных плат по группам 

работников с трудовым стажем по последнему мету работы до 20 лет. А также ди-

намика по увеличению степени дифференциации заработных плат по группам ра-

ботников с трудовым стажем по последнему мету работы свыше 20 лет. Несовер-

шенство конкуренции на российском рынке труда состоит в том, что для организа-

ций утрачивается ценность в работниках, чей трудовой стаж составляет в этой ор-

ганизации свыше 20 лет, а приобретается ценность в работниках, чей трудовой 
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стаж в организации составляет от 10 до 15 лет. Во многом это связанно с реализа-

цией активной кадровой политики организаций, которая направлена на приумно-

жение своих корпоративных знаний, в том числе за счет внешних источников, вли-

ваний извне квалифицированной рабочей силы. 

Различия в зарплатах по регионам Российской Федерации показывают, что с 

2000 года до 2020 год темпы роста заработной платы во всех регионах снизились с 

23 % до 28 % [269]. Одновременно увеличивается степень дифференциации зара-

ботных плат по регионам [269]. Не сбалансированность по регионам снижение тем-

пов роста заработных плат, которое сохраняет свою стабильную тенденцию по 

всем регионам в конечном итоге приводит к усилению межрегиональной диффе-

ренциации заработных плат. При этом разница между максимальными и минималь-

ными значениями достигает 89 %. Причиной этому выступает межрегиональная 

миграции рабочей силы, а также несбалансированное межрегиональное рассредо-

точения производственных мощностей, а также влияния других факторов, что в со-

держательном смысле определяет влияние несовершенной конкуренции на рынок 

труда, и на котором возникает в одних регионах дефицит рабочей силы или в дру-

гих регионах избыток рабочей силы. Межрегиональная несбалансированность в 

распределении рабочей силы по ее количественно-качественному составу приво-

дит к усилению дифференциации в оплатах труда работников. 

Несовершенное конкурентное поведение работодателей работников состоит 

в том, что на неквалифицированных рабочих местах задействованы работники, 

имеющие высокую квалификацию, для удержания которых работодатель увеличи-

вает уровень оплаты труда. При этом для оправдания повышенных расходов рабо-

тодатель также увеличивает и интенсивность труда этих работников вследствие 

снижения численности персонала. Результатом несовершенной конкуренции ста-

новится снижение профессионально-квалификационного уровня труда. 

Таким образом, результатом проявления несовершенной конкуренции на 

рынке труда становится неравенство в распределении оплаты труда работников. 

«Адаптивное поведение работодателей и работников, обусловленное стремлением 

работников к высокой заработной плате и стремление работодателей к низкой 
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оплате труда, в конечном итоге приводит к глубокой межрегиональной, межотрас-

левой и межпрофессиональной дифференциации заработных плат» [29]. Результа-

том происходящего становятся обстоятельства, в которых работники имеющие раз-

личные уровни оплаты труда имеют различные возможности в воспроизводстве 

своей и потенциальной (в т.ч. в воспитании детей, их обучении) рабочей силы [225]. 

Процессы дискриминации работников по оплате труда становится негатив-

ным социально-экономическим явлением российского рынка труда и по существу 

становятся с одной стороны результатом несовершенного конкурентного поведе-

ния, а с другой стороны фактор воспроизводства рабочей силы [225]. Так, введение 

минимального размера оплаты труда ст. 133 ТК РФ и право региональных властей 

устанавливать МРОТ по региону не ниже установленного федерального уровня 

ставит работников в неравное положение. С введением данной нормы возникают 

ситуации, когда «в одном и том же регионе сотруднику бюджетной организации 

(например, федерального вуза) государство гарантирует зарплату в 7500 р. (данные 

на 1 июля 2016 г., сумма является федеральным МРОТ), а другому — уборщику 

помещения, работающему на условиях наемного труда в организации, зарегистри-

рованной в данном субъекте — 10 251 р. (сумма является региональным МРОТ) 

[129].  

Дискриминирующим элементом на российском рынке труда выступает нор-

мируемая величина МРОТ. Одной из сторон целевого назначения МРОТ является 

ее воспроизводственная функция в условиях рыночных отношений с несовершен-

ной конкуренцией. При нормировании МРОТ на уровне прожиточного минимума 

возникает ситуация, когда работник не располагает данной суммой в полном объ-

еме, так как ему приходится уплачивать НДФЛ. Таким образом МРОТ в номиналь-

ной оценке предоставляет работнику прожиточный минимум, а в реальной оценке 

не обеспечивает им на величину подоходного налога физических лиц [153]. 

Несовершенство в применении механизма МРОТ в государственном регули-

ровании рынка труда приводит к распространению несовершенной конкуренции на 

рынке труда. «А не добросовестность работодателей в отношении соблюдения тре-

бований МРОТ с одновременной реализацией стратегии минимизации издержек на 



139 
 

 
 

оплату труда стимулирует их к поиску множества решений, которые в конечном 

итоге приводят к дискриминации работников в оплате труда» [79]. 

«Имеющееся до 2018 года отставание МРОТ и прожиточного минимума от 

средней заработной платы закрепляет на институциональном уровне дискримина-

ционный механизм, в котором достаток работника и его семьи определяется его 

отраслевой или профессиональной занятостью, а также территориальной занято-

стью» [269, 79]. 

Альтернативным признаком дискриминации труда становится привлекатель-

ность для работников рабочих мест с тяжелыми, опасными и вредными условиями 

труда, так как предполагают повышенный размер оплаты [1]. Причем работника 

больше интересует размер денежных средств (в абсолютной величине), которые он 

может израсходовать на текущее потребление. Работодатель, стремясь к уменьше-

нию своих издержек в производстве, пытается сократить расходы на охрану труда. 

Хотя и имеются минимальные ограничения по данным расходам, это 0,2 % от об-

щих затрат на производство продукции согласно статье 226 ТК РФ, работодатели, 

учитывая данную норму, обходясь ее минимальными размерами, выплачивают ра-

ботникам компенсационные выплаты в виде доплат и надбавок. Работники, полу-

чая ежемесячное вознаграждение, воспринимают его целостно, исходя из своих по-

требительских предпочтений [368]. 

«И очевидным становится выделение другого способа конкурентной борьбы 

между работниками — снижение притязаний относительно рабочего места. При-

менение данного способа конкуренции имело негативным последствием поддержа-

ние понижательных тенденций на рынке труда, что естественно тормозило разви-

тие конкуренции на нем» [29]. 

Так, статистика динамики численности работников, занятых на работах с 

вредными и опасными условиями труда, показывает ежегодный рост числа таких 

работников в среднем в 103 %, а занятых на тяжелых работах — рост в 107 %. При 

этом статистика численности работников по рассматриваемым отраслям показы-

вает ежегодное сокращение в 98 % [269]. 

Анализ соотношения уровня заработной платы и прожиточного минимума 
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показал, что существующая система доплат и надбавок значительно увеличивает 

уровень заработных плат. В частности, по деятельности «добыча полезных ископа-

емых», такое среднегодовое увеличение за рассматриваемый период с 2000-2017 

годов (статистика имеется по 2017 год) составило 3 раза к прожиточному мини-

муму [269]. 

«Несовершенное конкурентное поведение работников выстраивается на дис-

криминационных механизмах, тем что работники, адаптируясь к внешним усло-

виям, таким как отраслевые уровни заработных плат, выбирают высокооплачивае-

мые сферы деятельности, рабочие места и востребованные профессии в ущемление 

своих интересов [272]. В свою очередь конкурентное поведение работодателей ха-

рактеризуется стремлением последних к сокращению издержек труда за счет при-

влечения высокопрофессионального и высококвалифицированного персонала с од-

новременным сокращением численности работников. Описываемое конкурентное 

поведение работодателей и работников, приводит к дефициту или избытку рабочей 

силы и как следствие к несбалансированному воспроизводству рабочей силы. 

«К негативным социально-экономическим явлением российского рынка 

труда относятся теневые формы оплаты труда, и теневая занятость результатом ко-

торых становится несовершенное конкурентное поведение и которые выступают 

факторами воспроизводства рабочей силы» [355]. «Теневая оплата труда в России 

появилась в период проведения реформ 90-х годов. В последние годы активизиро-

валась работа по легализации теневой заработной платы как на общегосударствен-

ном, так и на региональном уровнях. В 2007 г., по мнению специалистов, теневая 

оплата труда составляла в России от 20 (ФНС) до 40 % (независимые эксперты) от 

общего числа в настоящее время по результатам исследований Центра социально-

политического мониторинга РАНХиГС выявлено, что только 60,1 % компаний не 

используют «конвертные» зарплаты, а … доля «серых» зарплат сегодня достигает 

почти 50 %. Ситуация с теневой заработной платой присуща всем регионам Рос-

сии» [80; 93]. 

Смещение занятости в сторону самозанятости отмечается в исследованиях 
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Г.Г.Руденко «Заемный труд, так и не признанный в официальном статусе, наращи-

вает масштабы применения в нашей стране… Увеличивается занятость в сфере 

услуг, за 2018 г на 14 %, в сфере аутсорсинга бизнес процессов на 15 %, по предо-

ставлению заемного труда на 12,7 %, услуг по подбору персонала 7,4 %» [397]. Ис-

следователь делает вывод о «преобладании механизмов самонастройки рынка 

труда над инструментами государственного его регулирования и отмечает несовер-

шенство этого механизма в том, что практика оформления офисных работников в 

качестве самозанятых носила псевдохарактер, а регулятору пришлось наложить не-

сколько штрафов и инициировать поправки к закону» [79]. 

Другими особенностями неформальной занятости по мнению О.В.Забелена 

выступает слабая привязка к рабочему месту, тем самым косвенно подтверждает 

несовершенство конкуренции в социально трудовых отношениях [136]. 

Влияние неустойчивой и не стабильной занятости как формы прекаризации 

труда на воспроизводство рабочей силы отмечается исследователем В.Н.Бобковым 

В рамках диссертационного исследования суть данной связи объясняется несовер-

шенной конкуренцией, где «явление неустойчивой и не стабильной занятости для 

работников … носит принудительный, вынужденный для работника характер, 

представляет собой процесс ослабления их защищенности и стабильности…» [46, 

42, 2].  

Исследователи отмечают, что неустойчивая занятость «более широко прояв-

ляется там, где наблюдается низкая конкурентоспособность рабочей силы» [44, с. 

11, 55]. Таким образом нестабильная занятость становится ответом на низкое каче-

ство рабочей силы, а также на адаптивное поведение работников и на агрессивное 

поведение работодателей. Распространение нестабильной занятости на рынке 

труда связанно с ущемлением социальных прав и гарантий работников, т.е. с про-

явлением несовершенной конкуренции. 

Адаптационного поведения работодателей и работников становится причи-

ной к распространению теневых форм оплаты труда. С одной стороны, работники 

вынуждены принимать работу с теневой оплатой, так как альтернатива этому для 

них является безработица, а с другой стороны работодатели, экономя на налоговых 
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и социальных отчислениях практикуют теневую оплату труда, тем самым миними-

зируют свои расходы стремятся сохранить свой бизнес в условиях кризиса [225]. 

Во всех случаях распространение теневых форм оплаты труда работников 

ущемляет их социально-экономические права и гарантии. «Именно статус работ-

ника с низкой официальной заработной платой освобождает работодателя от за-

трат, связанных с воспроизводством его рабочей силы, которые он перекладывает 

на его плечи» [80]. 

Статистика с 2000 года по 2020 год характеризуется неустойчивой и несуще-

ственной динамикой роста официальной оплаты труда, который составил 107 % 

[269]. С 2003года по 2020 год отмечается на 33 % рост занятости в неформальной 

экономике [269]. «Со снижением в 2005-2007 годах численности населения в не-

формальной экономике отмечается рост теневых оплат, а со снижением в 2016-

2018 годах теневых оплат отмечается ростом занятости в неформальной эконо-

мике» [225].  

«Явление теневой оплаты труда и теневой занятости являются следствием 

проявления несовершенной конкуренции на рынке труда» [225]. Адаптационное 

поведение работодателей и работников, способствующее распространению данных 

явлений, приводит к недополучению денежных средств бюджетов всех уровней и 

фондов социального страхования. Это становится причиной несбалансированного 

воспроизводства рабочей силы. Для обеспечения средствами к жизнедеятельности 

или для повышения своего уровня дохода работники вынуждены вступать в конку-

ренцию друг с другом за рабочие места или заработную плату в теневом секторе 

экономики. Данные условия рынка труда ущемляют социальные права и гарантии 

работников в пенсионном, социальном, медицинском обеспечении. 

К негативным социально-экономическим явлением российского рынка труда 

относится нелегальная миграция, которая также становится следствием несовер-

шенного конкурентного поведения и выступает фактор воспроизводства рабочей 

силы [275]. В разные годы постсоветского периода нелегальная миграция состав-

ляла от 70 % до 90 % от трудовых мигрантов. В начале 2000-х годов легальная ми-

грация составляла 5-10 %, а после либерализации режима регистрации мигрантов 
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в 2007 году доля легальных мигрантов возросла до 20 %. «Нелегальная внешняя 

миграция… оказывая неконтролируемое и нерегулируемое давление на рынок 

труда, делает невозможной честную конкуренцию между работниками. За счет бо-

лее низкой стоимости труда, даже по сравнению с легальными иностранными ра-

ботниками, и более жесткой эксплуатации, экономии на налогах работодатель, ис-

пользующий труд нелегальных мигрантов, всегда выигрывает в конкурентной 

борьбе с законопослушными предпринимателями» [121, 486]. 

Статистика трудовой миграции рабочей силы на рынке труда за период с 

2000-2020 годов показала, что иммиграционные потоки рабочей силы превышают 

эмиграционные потоки в 4,7 раза в 2000 году и в 25,3 раз в 2020 году. Отмечается 

снижение иммиграции рабочей силы в 2015 году на 41 % по сравнению с 2014 го-

дом с последующим сохранением численности иммигрантов. 

Несовершенство конкуренции состоит в том, что основная масса трудовых 

эмигрантов — российских граждан — представлена высококлассными специали-

стами, тогда как основная масса трудовой иммиграции — иностранных граждан — 

представлена низкоквалифицированным персоналом. Отсюда у отечественного ра-

ботодателя возникают предпосылки для снижения уровня заработной платы путем 

привлечения к работам трудовых мигрантов или замены ушедшего высококвали-

фицированного персонала мене квалифицированным со снижением уровня оплаты 

труда. Российские работники, вступающие в конкуренцию с иммигрантами за ра-

бочие места, вынуждены в этой борьбе уступить, т.к. уровень заработной платы не 

позволяет им обеспечить приемлемый уровень жизни и воспроизводства рабочей 

силы, или, напротив, согласиться на более низкую заработную плату, тем самым, 

не обеспечивая простого или расширенного воспроизводства рабочей силы. 

К негативному социально-экономическому явлению российского рынка 

труда относится нерегулируемая межрегиональная миграция, которая выступает 

следствием несовершенного конкурентного поведения и выступает фактор воспро-

изводства рабочей силы [225]. Статистика межрегиональной миграции рабочей 

силы наблюдается с 2005 года, где рост региональной эмиграции составил 304 % и 

региональной иммиграции — 242 %. Динамика межрегиональной миграции носит 
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неустойчивый характер с диапазоном роста от 90 %до 157 % в различные периоды. 

Наиболее привлекательными по уровню заработных плат являются Центральный, 

Северо-Западный, Уральский и Дальневосточный федеральные округа. Наименее 

привлекательными регионами для трудовой миграции являются Северо-Кавказ-

ский, Южный и Приволжский федеральные округа [269]. 

Анализ зависимости миграционных потоков, а также уровней валовых про-

дуктов и заработных плат показал, что для мобильной группы работников, способ-

ных принять решение о смене места работы и места жительства в пользу повыше-

ния своего достатка и уровня жизни, наиболее привлекательными регионами Рос-

сийской Федерации становятся: Центральный, Северо-Западный, Уральский, Даль-

невосточный федеральные округа и наименее привлекательными — Южный, Се-

веро-Кавказский, Приволжский, Сибирский федеральные округа [269]. 

В этой связи дифференциация оплаты труда работников в зависимости от ре-

гиона его нахождения оказывает существенное влияние на конкурентное поведе-

ние субъектов социально-трудовых отношений, что отражается на трудовой меж-

региональной миграции рабочей силы. Работники приспосабливаются к условиям 

отечественного рынка труда и принимают решения о смене территориального рас-

положения своей работы, т.к. уровень их заработной платы может существенно из-

мениться от 1,5 до 2 раз. Адаптационный характер конкурентного поведения ра-

ботников становится проявлением несовершенной конкуренции, где в различных 

регионах труд, схожий по занятию и профессионально-квалификационным призна-

кам, оценивается по-разному с существенным разрывом. Это отражается на уровне 

жизни работников и их возможности содержать семью и воспитывать детей. По-

следнее, в свою очередь, приводит к несбалансированности в воспроизводстве ра-

бочей силы по территориальному признаку на отечественном рынке труда. 

К негативным социально-экономическим явлениям российского рынка труда 

относятся современные формы эксплуатации труда работников, такие как работа 

за пределами допустимого рабочего времени и без соответствующей оплаты труда. 

Последнее является результатом несовершенного конкурентного поведения и ста-
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новится фактором воспроизводства рабочей силы [263]. Традиционно сложивши-

еся понятийные представления об эксплуатации труда обоснованы в трудах К. 

Маркса, где «эксплуатация — это безвозмездное присвоение прибавочного про-

дукта одних людей другими, … эксплуатация выражает характер господствующих 

отношений собственности и вытекает из неравного доступа различных агентов к 

средствам производства» [107]. 

Д.В.Робинсон раскрывает причины эксплуатации труда работников и видит 

их в доминировании несовершенных конкурентных условий. Нарушение взаимо-

выгодной основы рыночных переговоров между работниками и работодателями 

приводит к тому, что «заработная плата меньше предельного продукта труда, вы-

ражаемого в его продажной цене». Поэтому работники получают меньше продукта 

своего труда, чем они производят. Д.В.Робинсон отмечает, что эксплуатационные 

факторы усиливаются с образованием крупных объединений и корпораций. Таким 

образом, по ее мнению, эксплуатационная природа труда определяется условиями 

рынка труда и механизмом установления равновесной цены труда. И если в этот 

механизм не заложены принципы взаимовыгодного обмена, то социально-трудо-

вые отношения описываются эксплуатацией труда, а «значит несовершенство 

рынка труда способствует эксплуатации» [514]. 

«Переход к информационному обществу генерирует появление новых форм 

эксплуатации труда. С.А.Афанасьевым рассматривается дефиницией понятия «экс-

плуатация» процесс отчуждения, в отличии от предлагаемой К.Марксом — процесс 

«присвоения» [262]. 

Статистика с 2005 года по 2020 год переработанного и оплаченного рабочего 

времени показала стабильность показателей в интервале 6,5 – 11,4 % от расчетного 

нормативного рабочего времени. При этом рост фактически отработанного рабо-

чего времени с оплатой труда, где рост данного показателя начиная с 2005 года по 

2020 год составил 101,5 %, отмечается неустойчивая динамика по снижению пере-

работанного рабочего времени, где снижение показателя с 2005 года по 2020 год 

составило 66,6 % [269, 225]. 
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Рассматриваемый период показал, что доля переработок в структуре отрабо-

танного рабочего времени остается постоянной, исключение составил 2020 год, в 

котором снижение составило 37 %. «При этом нормативный фонд рабочего вре-

мени и фактически отработанное рабочее время имеют схожую динамику роста в 

104,6 % и 101,5 %. В этой связи на российском рынке труда актуализируется вопрос 

о росте переработок в структуре фактически отработанного рабочего времени, и 

которые остаются не оплаченными работодателем» [226]. Особенно остро данная 

проблема возникает в отношении работников относящихся к категориям «служа-

щих», «специалистов» и «руководителей», чей труд не имеет материально-веще-

ственной основы и не поддается количественному измерению. 

Такая форма скрытой занятости и эксплуатации работников негативным об-

разом отражается на конкуренции и, следовательно, на конъюнктуре отечествен-

ного рынка труда, снижая совокупный спрос на труд, что увеличивает безработицу 

по отдельным профессиям и специальностям.  

Нами заключается, что «не совершенность конкуренции на российском 

рынке труда проявляет себя с одной стороны в том, что работники по собственной 

инициативе вынуждены работать за приделами рабочего времени, так как это ста-

новится неформальным условием их приема в организацию. С другой стороны, ра-

ботодатель, пользуясь такой неформальной культурой организации работы как соб-

ственная инициатива работника задерживаться на работе или выходить на работу 

в выходные и праздничные дни, не оплачивает переработки тем самым экономит 

на затратах оплаты труда и экономит на рабочей силе, не нанимая дополнительных 

работников. Данная форма эксплуатации оказывает влияние на ценообразование 

труда, а именно снижая уровень заработных плат на рынке труда» [225]. Так, в 2020 

году количество вакансий составляло 1 388,7 тыс. чел. или 4,2 % вакансий от сред-

несписочной численности, в 2018 году — 967,7 тыс. чел. или 2,9 % вакансий от 

списочной численности. Остается неясным объем скрытых потребностей органи-

зации в рабочей силе, которые покрываются за счет неформальных переработок. 

Среднегодовая численность работников в 2005 году составила 66 792 тыс. 
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чел., это меньше расчетного норматива численности на 6 977 тыс. человек, а рас-

четный показатель экономии рабочей силы или эксплуатации труда в современном 

понимании составил 8,9 %. В 2020 году среднегодовая численность работников со-

ставила 69 550 тыс. чел., это меньше расчетного норматива численности на 4 518 

тыс. человек, а показатель экономии рабочей силы составил 6,1 %. На диаграмме 

по использованию рабочей силы отражена тенденция к занижению организациями 

численности работников, за исключением 2020 года, где этот показатель снижа-

ется. 

Динамика использования рабочей силы показывает неустойчивый рост рас-

четной нормативной и фактической среднегодовой численности на начало 2005 

года и на конец 2020 года, который составил 101 % и 104,1 % соответственно. Нами 

отмечается тенденция к сохранению динамики экономии рабочей силы или совре-

менной эксплуатации труда работников организациями, где рост показателя откло-

нения среднегодовой численности от расчетно-нормативной в 2019 году к 2005 

году составил 104,3 % и снижение данного показателя в 2020 году к 2005 году со-

ставило 68,6 % [269]. Таким образом, на российском рынке труда получает распро-

странение практика широкого использования рабочей силы за пределами нормаль-

ного рабочего времени. 

«Адаптивное поведение работодателей и работников становится основной 

причиной сохраняющейся тенденции к использованию рабочей силы за пределами 

установленной законодательством нормативной продолжительности рабочего вре-

мени» [226]. «Данные обстоятельства в том числе формируют несовершенную кон-

куренцию на российском рынке труда, а отсутствие официальной статистики, де-

лает невозможным исследование — это явления рынка труда и проведения его ко-

личественного анализа» [226]. «Поведение работодателей, направленное на отчуж-

дение свободного времени у работников, которым они могли бы располагать и ис-

пользовать для отдыха и восстановления своей работоспособности, воспитания де-

тей и для других жизненных надобностей не обеспечивает воспроизводство рабо-

чей силы» [226]. А неоплата работодателем отработанного рабочего времени работ-
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ников с верх нормативного, в том числе по собственной инициативе работника при-

водит к снижению качества воспроизводства рабочей силы. 

Вторая группа негативных явлений рынка труда обуславливает несовершен-

ные конкурентные условия нахождения работников и работодателей, которые нега-

тивно отражаются на воспроизводстве рабочей силы. Дефицит кадров, определяе-

мый превышением спроса на труд его предложением в качественно-количествен-

ных аспектах формирует несовершенные конкурентные условия, которые нега-

тивно влияют на воспроизводство рабочей силы. 

Реализуемая активная государственная политика занятости населения и от-

крытая кадровая политика организаций не способствуют достижению удовлетво-

ренности спроса на труд со стороны работодателей. «Современный отечественный 

рынок труда характеризуется дефицитом рабочей силы в качественном аспекте» 

[96]. Рынок труда характеризуется превышением спроса над предложением труда, 

что формирует несовершенную конкурентную ситуацию на рынке труда, в которой 

работникам предъявляются завышенные требования к качеству их рабочей силы. 

Это приводит к сдвигу самого спроса на труд, т.к., с одной стороны, работодатель 

вынужден оплачивать труд работников по завышенной цене труда, а с другой сто-

роны, работодатель, привлекая на рабочие места не требующих высокой квалифи-

кации от работников, не в полном объеме способен реализовать трудовой потен-

циал этих работников [178]. 

Оценочная статистика оборачиваемости рабочей силы с 2000 года по 2020 

год в различных отраслях экономики показал, что отраслевые рынки труда не ха-

рактеризуются однотипными конкурентными ситуациями. Нетипичность конку-

рентных ситуаций на отраслевых рынках труда, характеризующаяся высокими по-

казателями динамики по приему и выбытию рабочей силы предполагает перерас-

пределение рабочей силы из одного отраслевого рынка труда в другой рынок или 

переход части рабочей силы на самозанятость с организацией индивидуального 

предпринимательства. Причем сектор неформальной занятости превосходит заня-

тость не по найму в среднем в 2,7 раза [269]. В связи с чем, как показывают диа-
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граммы анализа оборачиваемости рабочей силы, по всем видам экономической де-

ятельности отмечается рост потребностей организаций в рабочей силе, и, конечно, 

в высококвалифицированной, которая все больше предпочитает трудиться не по 

найму или в неформальном секторе экономики.  

Анализ статистики динамики структурных сдвигов по уровню подготовки ра-

бочей силы за период с 2000 по 2020 годов показал рост выпуска из образователь-

ных учреждений бакалавров — в 147 %, снижение выпуска специалистов среднего 

звена — в 97 %, снижение выпуска квалифицированных рабочих и служащих — в 

19 %. Одновременно с этим отмечается рост занятости специалистов с высшим об-

разованием — в 148 %, рост занятости квалифицированных рабочих — в 191 % 

[269]. То есть отмечается опережающий рост выпуска над занятостью специали-

стов с высшим образованием, а наличие роста занятости среди квалифицированных 

рабочих с одновременным снижением их выпуска косвенно указывает на то, что 

часть рабочей силы работает не в соответствии с полученным образованием. А зна-

чит, часть рабочей силы, имеющая высшее образование, занята на работах, не тре-

бующих такового (на рабочих должностях). Это подтверждается динамикой уровня 

безработицы, которая снизилась в 96 % среди специалистов с высшим образова-

нием и возросла в 205 % среди специалистов со средним образованием. 

Таким образом, работодатели, стремившиеся принять на работу высококва-

лифицированных работников с большим трудовым потенциалом, проводя отбор 

рабочей силы на рынке труда, принимают лучшую рабочую силу, в том числе на 

рабочие места, которые не требуются высокого образовательного или профессио-

нально-квалификационного уровня. Отметим, что при этом работодатель идет на 

повышение уровня оплаты труда отдельным специалистам и рабочим, что приво-

дит к структурным сдвигам на отечественном рынке труда и возникает дефицит 

кадров, представляющийся незакрытыми вакансиями организаций. 

Дефицит рабочей силы, порождающий несовершенные конкурентные усло-

вия нахождения работодателей и работников на российском рынке труда, приводит 

к структурным сдвигам в воспроизводстве рабочей силы. «В условиях дефицита 

на рынке труда формируются завышенные требования к рабочей силе со стороны 
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работодателей в отношении ее профессионально-квалификационных, личностных 

и физиологических характеристик, что сопровождается изменениями спроса по ка-

тегориям и отдельным группам работников в сторону его снижения или увеличе-

ния» [226]. Результатом чего становится спроса на труд по качественной составля-

ющей рабочей силы и завышение заработных плат по отдельным группам работни-

ков. 

В сложившейся ситуации конкуренция среди работодателей и работников 

действительно усиливается, но одновременно и сужается до круга определённых 

лиц, имеющих соответствующие предъявляемым требованиям профессионально-

квалификационные и личностные характеристики. Из-за этого внешнего привлече-

ния сотрудников для решения проблем с воспроизводством рабочей силы может 

способствовать усилению несовершенных условий на рынке труда, которые прояв-

ляются в том, что большое количество кандидатов априори находятся вне зоны 

функционирования данного рынка и по определенным причинам не рассматрива-

ются работодателями. Тогда как многие соискатели могут обладать требуемым тру-

довым потенциалом, который в силу объективных причин не был ими еще реали-

зован. 

Анализ статистики оборачиваемости рабочей силы с 2000 года по 2018 год 

по всем видам экономической деятельности выявил, что независимо от показателей 

по приему и выбытию персонала организаций и независимо от занятости рабочей 

силы динамика численности вакантных рабочих мест имеет тенденцию неустойчи-

вого роста. Это объясняется завышенными профессионально-квалификационными 

требованиями работодателей к кандидатам. По этой причине вакансий в организа-

циях останутся незаполненными или актуальными по причине неудовлетворенно-

сти качеством рабочей силы. 

Вторым производным «дефициту кадров», негативным явлением рынка 

труда выступает прекаризация труда, порождаемая нестабильностью социально-

трудовых отношений. Возникает целый класс наемных работников — прекариат, 

занятость которых характеризуется неустойчивостью, неимением гарантий и защи-

щенности, отсутствием профессиональной самоидентификации и отсутствием, не 
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всегда, гражданских, политических и экономических прав.  

Третьим, производным от «дефицита кадров», негативным явлением соци-

ально-трудовых отношений становится моббинг персонала. «Проявление моббинг-

действий является одной из острых проблем внутрифирменной конкуренции, по-

рождающей отток высококвалифицированных кадров и снижение производитель-

ности труда на рабочем месте» [358]. 

Четвертым, производным «дефициту кадров», негативным явлением рынка 

труда становится «текучка кадров». С переходом к рыночной экономике значи-

тельно изменилось социально-экономическое содержание этого понятия, которое 

исследуется во взаимосвязи с термином «конкурентоспособность» на внутреннем 

рынке труда. Любой работодатель стремится к росту эффективности труда своего 

персонала, но и работодатель не в состоянии удовлетворить все потребности чело-

века в трудовой деятельности. В связи с чем возникает факт текучести кадров, но 

при рациональном распределении и использовании трудового потенциала работни-

ков организации такой показатель будет стремится к своему нормативному значе-

нию [39]. 

Текучесть кадров способствует усилению несовершенной конкуренции, фор-

мируя постоянный состав соискателей, которые находятся в поле зрения потенци-

альных работодателей и которые уже заведомо не могут отвечать их требованиям. 

Постоянный состав соискателей на рынке труда характеризуется среднестатисти-

ческими профессионально-квалификационными характеристиками, которые ока-

зываются не востребованы работодателем. Он вынужден из постоянного состава 

соискателей искать свежих. В связи с чем возникает эффект дефицита кадров в том, 

что те соискатели, которые находятся на рынке труда, не удовлетворяют требова-

ниям работодателя — неконкурентоспособные, а те соискатели, которые не состав-

ляют «текучесть кадров», находятся на рынке труда краткосрочный промежуток 

времени, так как сразу востребованы работодателем. 

Анализ за период с 2000 по 2020 годов по видам экономической деятельности 

показал, что средний уровень текучести кадров в 2020 году составил 22,2 %, а рост 

текучести кадров составил в 107,4 % [269]. 
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Пятым, производным «дефициту кадров», негативным явлением рынка труда 

становится «старение кадров», как одна из проблем социально-трудовых отноше-

ний, которая охватывает все отраслевые и профессиональные сферы деятельности. 

Проблема берет свое начало с момента становления рыночных отношений в России 

и с течением времени становится еще острее. Наиболее остро данная проблема про-

являет себя в сельскохозяйственной отрасли [124], в сфере образования, особенно 

в высшей школе [105]. А при бездействии государства в решении данного вопроса 

следующей проблемой высшей школы может стать, в связи с естественной приро-

дой человека, «обескровливание» высшей школы. 

Проблема старения кадров на сегодняшний день становится наиболее острой 

в сфере образования и в меньшей мере в медицине, так как в этих областях профес-

сиональной деятельности подготовка кадров занимает более 10 лет. Но это ни-

сколько не говорит о том, что производственная сфера не столкнется с этой про-

блемой в ближайшем будущем. «По данным Росстата, если в среднем высококва-

лифицированным специалистам для выхода на пик квалификации требуется стаж 

работы в 5-10 лет, то специалистам инженерного профиля — не менее 15 лет. Из 

этого следует, что для обеспечения производства качественной рабочей силой 

предприятиям необходимо практиковать долгосрочные трудовые отношения» 

[178]. 

Анализ статистики занятости работников по возрастным группам за период с 

2000 по 2020 годов показал, что средний возраст занятых вырос в 106 % и составил 

и составил в 2020 г. 41,6 лет. Анализ возрастной структуры занятости показал, что 

по всем видам экономической деятельности отмечается «старение кадров», за ис-

ключением деятельности гостиниц и ресторанов и деятельности в области финан-

сов и страхования. Одновременно с увеличением среднего возраста занятых в 

106 % наблюдается увеличение среднего возраста безработных в 105 %. Причем в 

структуре безработных возрастная группа «молодых специалистов» (20-29 лет) со-

ставляет наибольшую долю [269]. 

Устойчивая динамика роста занятого населения в среднем возрасте указы-

вает на стремление работодателей к минимизации издержек производства, в том 
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числе и за счет привлечения высококвалифицированного персонала и как произ-

водным экономии на рабочей силе. Именно такой персонал способен работать в 

режиме многозадачности и многофункциональности, выполнять значительный 

объем работы. Таким образом, несовершенные конкурентные условия формиру-

ются стремлениями работодателей к сокращению расходов на персонал, что при-

водит к структурным сдвигам в процессе воспроизводстве рабочей силы. 

Избыток кадров формирует несовершенные конкурентные условия, которые 

негативно влияют на воспроизводство рабочей силы. Дефицита и избытка кадров 

как противоположные и связанные друг другом процессы образуются как со сто-

роны работодателей, т.е. спроса на труд, так и со стороны работников, т.е. предло-

жения труда. Функциональность взаимосвязей рассматриваемых явлений заключа-

ется в том в условиях несовершенной конкуренции заключается в том, что «нали-

чие дефицита рабочей силы со стороны спроса на труд в высококвалифицирован-

ном персонале сопровождается избытком неквалифицированной рабочей силы со 

стороны предложения труда» [96]. 

Избыток рабочей силы на рынке труда связан с не востребованностью его 

качественных характеристик. В связи с этим несовершенная конкурентная ситуа-

ция состоит в том, что работники в своей массе обладают теми качествами рабочей 

силы, которые не соответствуют требованиям работодателей, при этом основная 

часть работников остается занятой на предприятиях. Это приводит к сдвигу пред-

ложения труда, т.к., с одной стороны, работодатель не спешит высвобождать из-

лишний персонал в связи с тем, что обременен институциональными механизмами 

— трудовым кодексом и предусмотренной в нем процедурой сокращения персо-

нала, а также ожиданиями перемен на общем рынке, — и с другой стороны, рабо-

тодатель оплачивает труд таких работников по заниженной цене труда. Таким об-

разом, избыток кадров формируется не с позиций количественного аспекта рынка 

труда и сосредотачивается не среди безработной части населения, а в качественном 

аспекте, среди работающего населения с низкооплачиваемым трудом. В этом со-

стоит не совершенность конкурентной ситуации отечественного рынка труда.  

Так, статистикой показателей конъюнктуры рынка труда за период с 2002 по 
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2020 годов отмечается положительная динамика по уменьшению неравенства в 

распределении заработных плат в 89%, по росту занятости населения в 110%, по 

снижению безработицы в 75%, по увеличению числа вакантных мест в организа-

циях в 240%. Также отмечается отрицательная динамика по увеличению занятости 

в неформальном секторе экономики в 131%, по увеличению текучести кадров в 

96% [269]. Таким образом на рынке труда избыток носит скрытый характер и фор-

мируется не в составе безработной рабочей силы, а в составе занятых работников в 

неформальном секторе экономики. 

Несовершенство конкуренции состоит в том, что организациями в отноше-

нии работников и соискателей предъявляются завышенные требования к рабочей 

силе в выполнении разнопрофильной работы и к совмещению в выполнении широ-

кого круга трудовых обязанностей, что приводит к невостребованности на отече-

ственном рынке труда части рабочей силы, которая, в свою очередь, пополняет не 

состав безработных, а состав занятых в неформальном секторе экономики. Не со-

вершенность конкуренции на российском рынке труда состоит и в том, что работ-

ники, не удовлетворяют требования работодателей — неконкурентоспособные ра-

ботники, переходят работать в неформальный сектор экономики в различных фор-

мах его проявления. Это совмещение дополнительной неформальной работы по ос-

новному месту работы или выполнение другой работы вне основного рабочего вре-

мени или полностью переход в неформальный сектор экономики. 

В этой связи «избыточность кадров порождает несовершенные конкурентные 

условия, что приводит к структурным сдвигам в процессе воспроизводстве рабо-

чей силы» [226]. «На рынке труда в условиях избыточности рабочей силы и ее 

невостребованностью работодателями по профессионально-квалификационным, 

личностным и физиологическим характеристикам работников, приводит к увели-

чению или снижению предложения труда по отдельным категориям и группам ра-

ботников, что влияет на уровень заработной платы» [226]. Результатом образую-

щихся конкурентных условий становится неудовлетворенность работодателей ка-

чеством рабочей силы. 
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Причинно-следственное влияние несовершенной конкуренции на воспроиз-

водство рабочей силы представлено в таблица 2.2.2. 

«Таким образом, предметом несовершенной конкуренции на российском 

рынке труда выступает рабочая сила и заработная плата работников. Целью кон-

курентного поведения работодателей становится снижение затрат на производство 

за счет оплаты труда работников, в результате этого ущемляются социальные права 

и гарантий работников в оплате и условиях труда. А целью конкурентного поведе-

ния работников становится достойные (нормальные) условия жизни, которые дают 

возможность работнику содержать семью, воспитывать и обучать детей. Достиже-

ние цели видится за счет увеличения денежных доходов работник от трудовой де-

ятельности, следствием этого становится мотивация работников к поиску высоко-

оплачиваемой работы» [234]. 

«На российском рынке труда конкурентные условия нахождения на нем ра-

ботников характеризуются высокими требованиями со стороны работодателей к 

качеству рабочей силы, а конкурентные условия работодателей напротив со сто-

роны работников характеризуются низким качеством рабочей силы» [234]. 

Несовершенная конкуренция, с одной стороны, раскрывается несовершенным 

конкурентным поведением работников и работодателей. А с другой стороны — 

несовершенными конкурентными условиями.  

«Конкурентоспособность рабочей силы в условиях несовершенной конку-

ренции на рынке труда взаимно обуславливается негативными социально-эконо-

мическими явлениями рынка труда. Причем несовершенное конкурентное поведе-

ние работников и работодателей способствует развитию этих явлений, тогда как 

несовершенные конкурентные условия рынка труда развиваются под воздействием 

этих явлений» [234]. 

Так, неравенство в распределении доходов, межрегиональная и нелегальная 

миграция, бедность работающего населения и другие негативные социально-эко-

номические явления рынка труда (таблица 2.2.2) становятся результатом несовер-

шенного конкурентного поведения работодателей.  
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Таблица 2.2.2 - Причинно-следственное влияние несовершенной конкуренции на российском рынке труда  

на воспроизводство рабочей силы 

Социально-эко-
номические яв-

ления 

Индикаторы социально-эко-
номического явления 

Предмет несо-
вершенной кон-

куренции на 
российском 
рынке труда 

Причинность/Следственность 
несовершенной конкуренции 

Проблемы на российском рынке труда 

Негативное явление рынка труда как результат несовершенного конкурентного поведения и как фактор воспроизводства рабочей силы 

Бедность 

МРОТ<Прожиточного ми-
нимума 

Заработная 
плата 

Причинность — снижение ра-
ботодателем уровня заработ-

ной платы работников 

Низкий уровень заработной платы не 
обеспечивает воспроизводство рабо-

чей силы 
НЗП>РЗП, темпы роста ЗП 

< темпов роста ПТ 
Заработная 

плата 
РЗП не обеспечивает воспроизводство 

рабочей силы 

Задолженность 
и невыплаты за-
работной платы 

Задолженность и невы-
платы 

Заработная 
плата 

Причинность — нарушение 
работодателем своей ответ-

ственности перед работником 
по выплате заработной платы 

Задолженности и невыплаты способ-
ствуют снижению качества воспроиз-

водства рабочей силы 

Неравенство в 
распределении 
оплаты труда 

ЗП наим.=constant*ЗПнаиб. 
Заработная 

плата 

Причинность — приспособ-
ление работников к неравен-

ству в условиях и оплате 
труда и стремление работода-
телей к снижению издержек 

по оплате труда 

Неравенство в распределении оплаты 
труда приводит к несбалансированно-
сти воспроизводства рабочей силы на 

различных уровнях 

Дискриминация 
в оплате труда 

ЗПпроф1=constant*ЗПпроф2 
— неравенство в распреде-

лении оплаты труда 

Дискриминация в оплате труда приво-
дит к несбалансированности воспро-

изводства рабочей силы 

Теневые формы 
оплаты труда и 
теневые формы 

занятости 

Доходы населения<расхо-
дов населения 

Заработная 
плата 

Причинность — приспособ-
ление к безработице и низ-
кому уровню заработной 

платы и стремление работода-
телей к снижению издержек 

по оплате труда (в т.ч. по 
налоговым отчислениям) 

Теневые формы оплаты труда и заня-
тости приводят к несбалансированно-
сти воспроизводства рабочей силы на 

различных уровнях 
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Социально-эко-
номические яв-

ления 

Индикаторы социально-эко-
номического явления 

Предмет несо-
вершенной кон-

куренции на 
российском 
рынке труда 

Причинность/Следственность 
несовершенной конкуренции 

Проблемы на российском рынке труда 

Негативное явление рынка труда как результат несовершенного конкурентного поведения и как фактор воспроизводства рабочей силы 

Нелегальная и 
межрегиональ-
ная миграция 

ЗП<СредЗП 
СЗПрег1<СЗПрег2 

Заработная 
плата 

Причинность — приспособ-
ление работников к конъюнк-

туре отечественного рынка 
труда и стремление работода-
телей к снижению издержек 
по оплате труда и к сниже-

нию уровня заработной платы  

Нелегальная и межрегиональная ми-
грация приводит к необеспеченности 

и несбалансированности воспроизвод-
ства рабочей силы на различных уров-

нях 

Эксплуатация 
труда 

Неоплаченное отработанное 
время 

Отчуждение свободного 
располагаемого времени в 

пользу работодателя 

Рабочее время 

Причинность —работодатель 
не несет ответственность пе-
ред работником по оплате от-
работанного времени и стрем-

ление работодателя к повы-
шению производительности 

труда 

Неоплаченное отработанное время и 
отчуждение личного располагаемого 
времени в пользу работодателя спо-

собствует снижению качества воспро-
изводства рабочей силы 

Негативное явление рынка труда как фактор несовершенных конкурентных условий в воспроизводстве рабочей силы 

Дефицит кадров Спрос>Предложения Рабочая сила 

Следственность — предъяв-
ляемые требования к качеству 
рабочей силы выше ею распо-

лагаемые  

Качественное неудовлетворение рабо-
чей силой спроса на труд приводит к 
структурным сдвигам в воспроизвод-

стве рабочей силы 

Избыток кадров Предложения> Спрос Рабочая сила 

Следственность —работники 
обладают неудовлетворитель-

ными качествами рабочей 
силы 

Предложение труда с неудовлетвори-
тельным качеством рабочей силы при-
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Источник: разработано автором на основании исследования и анализа факторов влияния несовершенной конкуренции на российском 
рынке труда. 
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Рисунок 2.2.2 - Факторы влияния несовершенной конкуренции на воспроизводство рабочей силы 
Источник: разработано автором на основании исследования и анализа факторов влияния несовершенной конкуренции  
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Адаптивное поведение присутствует и у работников, которые в условиях без-

работицы на рынке труда вынуждены приспосабливаться и соглашаются с услови-

ями работодателей в ущемлении своих интересов. 

Напротив, дефицит и избыток кадров способствуют формированию несовер-

шенных конкурентных условий рынка труда (таблица 2.2.2). Работодатели, руко-

водствуясь жесткими конкурентными условиями на товарных рынках, предъяв-

ляют работникам высокие требования к качеству рабочей силы. В этой связи на 

рынке труда возникает ситуация, где часть рабочей силы способны удовлетворить 

требования работодателей по качественным параметрам, а часть — не способна. 

В рамках настоящего диссертационного исследования нами принимаются 

следующие определения конкуренции (таблица 2.2.3). С позиций поведенческого 

подхода (локальный уровень) под несовершенной конкуренцией на российском 

рынке труда понимается конкурентное поведение работников и работодателей, 

объясняющееся их активной деятельностью или совокупностью поступков для до-

стижения поставленных целей или в удовлетворении своих потребностей в мате-

риальных и нематериальных благах и услугах, и носящее (конкурентное поведе-

ние) адаптивный характер проявления к особенностям функционирования меха-

низма рынка труда (приспособление к действиям закона спроса и предложения 

труда), методам и способам его регулирования [234]. 

С позиций процессуального подхода (глобальный уровень) под несовершен-

ной конкуренцией на российском рынке труда понимаются конкурентные про-

цессы, описывающиеся моделями поведения работников и работодателей по по-

воду приобретения и развития признаков конкурентных преимуществ (стратегии 

развития конкурентных преимуществ) и носящие (модели поведения) адаптацион-

ный характер протекания к особенностям рынка труда (приспособление к спросу и 

предложению труда) и методам и способам его регулирования [234]. 

С позиции ситуационного подхода (внутренней среды) под несовершенной 

конкуренцией на российском рынке труда понимаются конкурентные условия или 

совокупность требований работодателя к личностным и профессионально-квали-

фикационным качествам работника, т.е. к качеству его рабочей силы, и имеющие 
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(конкурентные условия) субъективный характер проявления в условиях спроса и 

предложения труда и в условиях регулирования рынка труда [234]. 

 

Таблица 2.2.3 - Подходы к анализу несовершенной конкуренции на отечественном 

рынке труда 

Подход к ана-
лизу 

Уровень 
анализа 

Понятийный 
аппарат 

Дефиниция по-
нятия 

Содержание понятия 

Поведенческий Локальный Конкурентное 
поведение 

Совокупность 
действий и по-
ступков 

Цепочка ценностей 

Процессуаль-
ный 

Глобальный Конкурентные 
процессы 

Модель поведе-
ния 

Признак конкурентного 
преимущества 

Ситуационный Внутренний Конкурентные 
условия 

Совокупность 
требований 

Совокупность качеств 

Институцио-
нальный 

Внешний Конкурентная 
среда 

Нормы, правила, 
ценности 

Свойство конкуренто-
способности 

Источник: разработано автором на основании исследования и анализа факторов влияния 
несовершенной конкуренции на социально-трудовые отношения 

 

С позиций институционального подхода (внешней среды) под несовершен-

ной конкуренцией на российском рынке труда понимается конкурентная среда или 

правила, нормы и ценности сформированные на российском рынке труда, характе-

ризующие неконкурентоспособность рабочей силы на рынке труда и формирую-

щие свойства их конкурентоспособности (нормативы формирования конкуренто-

способности), и имеющие (правила, нормы и ценности) превентивный характер 

проявления в условиях регулирования рынка труда (корректирующие действия за-

кона спроса и предложения труда) [234]. 

Таким образом, отмечается отрицательное влияние несовершенной конку-

ренции, а значит и на социально-трудовые отношения работодателей и работников. 

Таковое влияние заключается в том, отсутствие взаимного удовлетворения интере-

сов участников рынка труда, что представляет собой несовершенство социально-

трудовых отношений, влечет за собой неэффективное воспроизводство рабочей 

силы, состоящее в снижении качества, необеспеченности ресурсами и несбаланси-

рованности воспроизводства. А также высокие и завышенные требования работо-
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дателей к качеству рабочей силы и необеспеченность рабочей силой соответству-

ющими качествами представляют собой несовершенство конкурентных условий 

пребывания работодателей и работников на рынке труда, влечет за собой неэффек-

тивное воспроизводство рабочей силы, заключающееся в ее структурных сдвигах 

на рынке труда (рисунок 2.2.2). 

Таким образом, несовершенная конкуренция на отечественном рынке труда 

оказывает отрицательное влияние на воспроизводство рабочей силы. А именно: те 

негативные явления социально-трудовых отношений, которые присутствуют на со-

временном рынке труда, как то бедность, неравенство в распределении трудовых 

доходов, теневые формы занятости и оплаты труда, дефицит и избыток кадров и 

др., — с одной стороны, усиливают влияние несовершенного конкурентного пове-

дения работодателей и работников на воспроизводство рабочей силы, с другой — 

формируют несовершенные конкурентные условия пребывания работников на 

рынке труда, что делает неэффективным воспроизводство рабочей силы. 

Несовершенный тип конкуренции, оказывающий отрицательное влияние на 

эффективность воспроизводства рабочей силы, проявляется в социальных, право-

вых, производственных, сторонах социально-трудовых отношений работников и 

работодателей. В этой связи становится актуальным построение индикативной мо-

дели несовершенной конкуренции, которая выступала бы методологической осно-

вой ее исследования и анализа на российском рынке труда. 

 

 

 

2.3 Индикативная модель конкурентоспособности рабочей силы в условиях 

несовершенной конкуренции 

 

 

 

Анализ факторов влияния несовершенной конкуренции (§ 2.2) показал, что 



162 
 

 

совокупность факторов имеет две группировки. Первая группа факторов влияния 

несовершенной конкуренции направлена на социально-трудовые отношения 

между работодателями и работниками и включает в себя ущемления работников в 

оплате их труда, в условиях приложения их труда и т.п. В этой связи становится 

актуальным рассмотрение несовершенной конкуренции в отношении: социальные 

гарантии и права работников; занятость по формам собственности; условия и 

охрана труда работников. Признаками несовершенной конкуренции становятся вы-

шеперечисленные аспекты социально-трудовых отношений, по которым описыва-

ются поведения работников и работодателей. 

Вторая группа факторов влияния несовершенной конкуренции связана с ка-

чеством рабочей силы, работодатели предъявляют завышенные требования, а рас-

полагаемые работниками качества рабочей силы не в состоянии удовлетворить эти 

требования. В этой связи актуальны рассмотрение и анализ несовершенной конку-

ренции с позиций качества рабочей силы и ее способности удовлетворять требова-

ния рынка труда, т.е. конкурентоспособности рабочей силы. Предметом анализа 

несовершенной конкуренции на рынке труда становятся: здоровье, образование, 

трудовая мобильность. В связи с чем, характеристиками несовершенной конкурен-

ции являются вышеперечисленные параметры качества рабочей силы, по которым 

трактуется состояние конкурентоспособности рабочей силы. 

Реализация факторного подхода к анализу несовершенной конкуренции (таб-

лица 2.2.2) определяет индикативные признаки и характеристики несовершенной 

конкуренции на отечественном рынке труда. Определение параметров-индикато-

ров несовершенной конкуренции на рынке труда выступает одной из исследова-

тельских задач настоящего диссертационного исследования. 

Функциональность несовершенной конкуренции выражается в следующих 

аспектах. По признакам предметных подходов несовершенная конкуренция прояв-

ляется в поведении работодателей и работников в социально-трудовых отноше-

ниях, а также в совокупности условий и среды пребывания работников и работода-

телей. По характеру проявления и протекания несовершенной конкуренцией при-

суще адаптационное поведение и адаптационные модели поведения участников 
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рынка труда, а также субъективность предъявляемых работодателями требований 

к работникам и предупредительными мерами государственного регулирования. По 

методологическому признаку несовершенное конкурентное поведение и процессы 

раскрываются в понятиях «цепочки ценностей» и в «признаках» поведенческих мо-

делей работников и работодателей, а несовершенные конкурентные условия и 

среда — в понятиях «совокупности качеств» и «свойств» рабочей силы. По уровню 

анализа несовершенное конкурентное поведение и процессы анализируются на ло-

кальном и глобальном уровнях, а несовершенные конкурентные условия и среда 

анализируются на внутреннем и внешнем уровнях. По реализации прогностиче-

ской функции несовершенное конкурентное поведение и процессы, а также несо-

вершенные конкурентные условия и среда оказывают воздействие на воспроизвод-

ство рабочей силы. По реализации инструментальной функции несовершенное 

конкурентное поведение и процессы выступают способом достижения целей или 

удовлетворения потребностей работников и работодателей, а несовершенные кон-

курентные условия и среда выступают способом оценки. По индикативным пара-

метрам несовершенное конкурентное поведение и процессы описываются парамет-

рами-признаками: занятости, социальные гарантии и права на труд, условия и 

охрана труда, а несовершенные конкурентные условия и среда характеризуются 

параметрами-компонентами: образование, здоровье, трудовая мобильность (таб-

лица 2.3.1). 

Установленная функциональность несовершенной конкуренции на россий-

ском рынке труда проявляет себя в параметрах-индикаторах рынка труда, таких как 

социальные гарантии и права работников, занятость по формам собственности, 

условия и охрана труда работников, а также в отношении таких параметров рабо-

чей силы как здоровье, образование и трудовая мобильность. Установлено, что па-

раметры-признаки несовершенных конкурентных процессов и параметры-компо-

ненты несовершенной конкурентной среды описываются системой статистических 

показателей, эмпирически позволяющих исследовать и анализировать несовершен-

ную конкуренцию (таблица 2.3.1). 
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В этой связи индикативная модель несовершенной конкуренции, проявляю-

щая себя на отечественном рынке труда и лежащая в основе социально-трудовых 

отношений работников и работодателей, выстраивается: на теоретико-методологи-

ческих подходах к анализу несовершенной конкуренции — поведенческом и ин-

ституциональном; на аспектах функциональности несовершенной конкуренции; 

системе статистических показателей, описывающих параметры-индикаторы несо-

вершенной конкуренции. 

 

Таблица 2.3.1 - Функциональность несовершенной конкуренции на российском 

рынке труда 

Классификаци-
онные признаки 
функционально-

сти 

Аспекты функциональности 

Предметные 
подходы к ана-

лизу 

Конкурент-
ное поведе-

ние 

Конкурентные 
процессы 

Конкурентная 
среда 

Конкурентные 
условия 

По характеру 
протекания и 
пребывания 

Адаптивное 
поведение 

Адаптационные 
модели поведе-

ние 

Превентивные 
меры государствен-

ного регулирова-
ния 

Субъективные 
требования 

Методология 
анализа 

Цепочка цен-
ностей 

Признак конку-
рентного пре-

имущества 

Свойство конку-
рентоспособности 

Совокупность ка-
честв (нормативы 
конкурентоспо-

собности) 
Уровень ана-

лиза 
Локальный Глобальный Внешний Внутренний 

Прогностиче-
ская функция 

Воспроизводство рабочей силы 

Инструменталь-
ная функция 

Средство достижения целей или 
удовлетворения потребностей 

(развитие конкурентных преиму-
ществ работника) 

Средство оценки качества рабочей 
силы (формирование конкурентоспо-

собности рабочей силы) 

Индикативные 
параметры 

Социальные гарантии и права 
Занятость по формам собствен-

ности 
Условия и охрана труда 

Здоровье 
Образование 

Трудовая мобильность 

Источник: разработано автором на основании исследования и анализа несовершенной 
конкуренции. 

 

Комплексность и системность в исследовании и анализе несовершенной кон-
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куренции предполагает рассмотрение системы статистических показателей следу-

ющим образом. Конкурентное поведение и конкурентные процессы на рынке труда 

описываются статистическими показателями признаков социально-трудовых отно-

шений по федеральным округам и по России в целом, соответственно. А конку-

рентные условия, выдвигаемые работодателями в отношении рабочей силы, и кон-

курентная среда нахождения работников на рынке труда описываются статистиче-

скими показателями индикаторов качества рабочей силы по федеральным округам 

и в целом по России, соответственно (таблица 2.3.2). 

 

Таблица 2.3.2 - Статистика комплексного и системного подходов к анализу  

несовершенной конкуренции на рынке труда 

Предмет Содержание статистики Уровень 
анализа 

Показатель 

Поведенческий подход 

Конкурентное по-
ведение 

Социальные гарантии и права 
Занятость по формам собственности 

Условия и охрана труда 

Регион Индивидуальный, 
средний по сег-

менту 
Конкурентная 

среда 
Здоровье 

Образование 
Трудовая мобильность 

РФ Суммовой 

Рабочая сила Численность экономически активного 
населения 

Численность занятых 

Регион Индивидуальный, 
средний по сег-

менту 
Институциональный подход 

Конкурентные 
условия 

Здоровье 
Образование 

Трудовая мобильность 

Регион Индивидуальный, 
средний по сег-

менту 
Конкурентные 

процессы 
Социальные гарантии и права 

Занятость по формам собственности 
Условия и охрана труда 

РФ Суммовой 

Рабочая сила Численность населения в трудоспо-
собном возрасте 

Списочная численность работников 

Регион Индивидуальный, 
средний по сег-

менту 

Источник: разработано автором на основании исследования и анализа несовершенной 
конкуренции. 

 

Таким образом, индикативная модель несовершенной конкуренции, пред-

ставленная в виде параметров-индикаторов и системой статистических показате-
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лей положена в основу эмпирического исследования и анализа несовершенной кон-

куренции. 

Анализ системы статистических показателей, описывающих несовершенную 

конкуренцию на рынке труда за период с 2001 по 2020 годов, показал следующее 

[269]. 

Рассмотрение системы статистических показателей в рамках поведенческого 

подхода к анализу несовершенной конкуренции предполагает анализ показателей 

конкурентное поведение работодателей и работников по округам Российской Фе-

дерации и конкурентную среду их пребывания по России в целом. 

Динамика конкурентного поведения работодателей и работников на рынке 

труда имеет неоднородный характер своего проявления. По признаку «Социальные 

гарантии и права на труд» схожая тенденция отмечается по Центральному, Северо-

Западному, Северо-Кавказскому, Уральскому и Дальневосточному округам, где 

рост экономически активного населения составил соответственно в 110 %, 101 %, 

102 %, 101 %, 120 %, и рост занятых в экономике соответственно в 117 %, 105 %, 

113 %, 106 %, 122 %. Рост в неформальной занятости значительно выше и по рас-

сматриваемым округам составляет в 129 %, 139 %, 121 % 130 %, 195 % соответ-

ственно. С динамикой роста занятости населения и занятости в неформальном сек-

торе отмечается уменьшение безработицы в 53 %, 48 %, 83 %, 47 %, 71 % соответ-

ственно [301]. 

Одинаковая ситуация отмечается по Южному, Приволжскому и Сибирскому 

округам, со снижением экономически активного населения соответственно в 83 %, 

94 %, 87 %, и снижение среднегодовой занятости в экономике соответственно в 

87 %, 96 % 90 %. При этом фиксируется рост занятости в неформальной экономике 

по округам в 141 %, 130 %, 129 % соответственно. Одновременно с ростом занято-

сти населения и занятости в неформальной экономике проявляется уменьшение 

безработицы в 31 %, 47 %, 46 % соответственно [301]. 

Таким образом, движение рабочей силы в неформальную занятость происхо-

дит по всем округам, что ограничивает права работников на законный труд и соци-
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альное обеспечение. А именно в первой группе федеральных округов рост нефор-

мальной занятости происходит за счет более низкого роста экономически актив-

ного и занятого населения и снижения безработицы. Во второй группе федераль-

ных округов рост неформальной занятости осуществляется за счет отстающего 

снижения экономически активного и занятого населения от снижения безработицы. 

Начиная с 2006 года снижаются количество забастовок. К 2020 году 0,2 тыс. 

человек участвовали в забастовках, что составило снижение больше чем в 6 раз. 

Динамика конкурентного поведения по признаку «Занятость по формам соб-

ственности» характеризуется тем, что государственное регулирование рынка труда 

способствуют развитию несовершенного конкурентного поведения работодателей 

и работников. Так, по всем федеральным округам отмечается рост неформальной 

занятости в интервале от 121 % до 195 %. При этом прослеживается схожая дина-

мика по Центральному, Северо-Западному, Северо-Кавказскому, Уральскому и 

Дальневосточному округам, где отмечается рост численности занятых на предпри-

ятиях с частной, смешанной и иностранной формой собственности соответственно 

в 118 %, 108 %, 61 %, 107 %, 111 %, рост численности занятых в «малом предпри-

нимательстве» соответственно в 105 %, 112 %, 91 %, 92 %, 130 %, снижение заня-

тости в общественных и религиозных организациях соответственно в 39 %, 45 %, 

85 %, 30 %, 49 %, снижение занятости в государственных и муниципальных орга-

низациях соответственно в 70 %, 69%, 91 %, 71 %, 90 %. Динамика рассматривае-

мых показателей по приведенным округам коррелирует с ростом занятости соот-

ветственно в 117 %, 105 %, 113 %, 106 %, 122 %» [301]. 

Также схожая динамика просматривается по Южному, Приволжскому и Си-

бирскому округам, где наблюдается снижение занятости на предприятиях с част-

ной, смешанной и иностранной формами собственности соответственно в 73 %, 

93 %, 83 %, снижение занятости в «малом предпринимательстве» соответственно в 

79 %, 92 %, 93 %, снижение занятости в общественных и религиозных организа-

циях соответственно в 26 %, 31 %, 29 %, снижение занятости в государственных и 

муниципальных организациях соответственно в 58 %, 59 %, 60%. Динамика рас-

сматриваемых показателей коррелирует со снижением занятости соответственно в 
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86 %, 92 %, 87 %. 

Таким образом, перераспределение рабочей силы из формального в нефор-

мальный сектор обуславливается эффективностью реализуемых мероприятий гос-

ударственного регулирования. По первой группе федеральных округов значитель-

ное увеличение занятости в неформальном секторе экономики сопровождается с 

незначительным ростом занятости на предприятиях с частной, смешанной и ино-

странной формами собственности и в «малом предпринимательстве»; снижением 

занятости в общественных и религиозных организациях и в организациях с госу-

дарственными и муниципальными формами собственности. По второй группе фе-

деральных округов значительное увеличение неформальной занятости сопровож-

дается снижением занятости по всем формам собственности организаций» [301]. 

В этой связи готовность работодателей вести хозяйственную деятельность в 

неформальной экономики и вынужденный характер перехода работников в нефор-

мальную занятость приводит к несовершенному конкурентному поведению рабо-

тодателей и работников соответственно. 

Динамика конкурентного поведения по признаку «Условия и охрана труда» 

представляется тем, что «по всем федеральным округам отмечается рост занятости 

работников на тяжелых условиях труда в интервале от 232 % до 777 %, рост заня-

тости работников с вредными и опасными условиями труда в интервале составил 

от 222 % до 319 %. Наблюдается снижение производственного травматизма, в том 

числе и со смертельными исходами» [301]. Таким образом, рост производства и 

экономики сопровождается увеличением рабочих мест с опасными и вредными 

условиями труда. Работодатели экономят на приобретении современного оборудо-

вания и обходятся привлечением устаревших технологий предпочитая осуществ-

лять выплаты работникам за условия труда. В это случае ущемляются права работ-

ников с нормальными условиями труда, что представляет собой проявление несо-

вершенного конкурентного поведения работодателей, а вынужденный характер 

принятия работников условий работодателей в части оснащенности рабочих мест 

становится проявлением несовершенного конкурентного поведения работников. 
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Можно отметить, что слабо выраженная оппозиция работников и профсою-

зов в отношении неудовлетворительных условий труда как на отдельно взятом 

предприятии, так и по отрасли отчасти становится выражением несовершенной 

конкуренции на рынке труда. 

При обобщении результатов анализа конкурентного поведения работников 

по федеральным округам, становится очевидным общий вектор несовершенной 

конкуренции. На региональном уровне вектор движения работников направлен из 

формальной экономики в неформальную, что порождает неблагоприятные соци-

ально-экономические проявления теневой занятости и оплаты труда. Присутствует 

увеличение занятости с ненормальными условиями труда, это вызывает отрасле-

вую и организационную дифференциацию в условиях труда, а также, популярность 

среди работников работ с тяжелыми и вредными условиями труда, по причине вы-

соких оплат труда в том числе за счет дополнительных выплат.  

Можно утверждать, что рост занятости в секторе малого бизнеса в какой-то 

части выступает адаптацией работников, которые видят в малом предприниматель-

стве «скорее спасение от проявлений несовершенной конкуренции на рынке труда, 

чем целенаправленную деятельность» [301]. 

Типичность проявления конкурентного поведения для группы регионов сви-

детельствует о разной степени и силе влияния реализуемых мероприятий государ-

ственного регулирования. Более того, показатели динамики конкурентных ситуа-

ций имеют разнонаправленный характер. Во многом это объясняется различными 

экономическими условиями регионов, их историческим наследием в культурном, 

инфраструктурном, промышленном и т.п. развитии. Следовательно, анализ несо-

вершенной конкуренции необходимо проводить в отношении каждой администра-

тивной территориальной единицы — федерального округа или выделенного сег-

мента, и, соответственно, выбор мероприятий государственного регулирования 

должен быть дифференцирован (индивидуализирован) относительно администра-

тивной единицы или сегмента. 

Анализ динамики статистических показателей признаков несовершенного 

конкурентного поведения по федеральным округам также выявил относительность 
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суждений о явлении несовершенной конкуренции. А именно: данные показатели 

имеют свой экономический смысл при их одновременном рассмотрении с показа-

телями рабочей силы и обнаружении корреляционных связей между ними, как-то 

между показателями-признаками — «Социальные гарантии на труд», «Занятость 

по формам собственности», «Условия и охрана труда», и показателями носителей 

признаков — рабочей силы. В этой связи возникает необходимость расчета пока-

зателя несовершенной конкуренции на рынке труда, который учитывал бы основ-

ное свойство понятия «конкуренции» — свойство относительности. 

Динамика конкурентной среды на рынке труда в целом по компоненту «Здо-

ровье» характеризуется ростом численности заболевшего населения в 106 %, сни-

жением численности умерших в трудоспособном возрасте в 47 %. Отсюда несовер-

шенная конкурентная среда при существующих запросах рынка труда на рабочую 

силу, динамике роста численности занятых в 107 % и снижении трудоспособного 

населения в 92 %, не обеспечивает российский рынок труда рабочей силой по кри-

терию «Здоровье», по которому отмечается динамика снижения численности здо-

рового населения и роста заболевшего населения. Результаты исследования 

В.Н.Бобкова, показали тесную связь между уровнем развития качественных харак-

теристик работника, — «состояние здоровья, возраста, образования и др.» — и яв-

лением прекаризации труда. Исследователем отмечается, что «качественные харак-

теристики работников, являющиеся факторами конкурентоспособности, обуслав-

ливают распространения неустойчивой занятости» [48]. 

Изменение параметров конкурентной среды по основанию «Образование» 

характеризуется увеличением занятости среди работников с высшим образованием 

в 151 %, уменьшением занятости среди работников со средне-профессиональным 

образованием в 88 %, увеличением занятости с начально-профессиональным обра-

зованием в 177 %. Несовершенство конкурентной среды обуславливается потреб-

ностью в квалифицированной рабочей силе с одновременным ростом занятости в 

107 %. Таким образом, на российском рынке труда отмечается дефицит рабочей 

силы по рабочим профессиям и избыток работников с высшим образованием. 
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Также присутствует не удовлетворенность рынка труда по критерию «Образова-

ние» и связана она с качеством подготовки работников инженерно-технического 

состава и рабочих профессий. 

Таким образом, формирующиеся условия дефицита и избытка работников на 

рынке труда представляют собой несовершенную конкуренцию. А именно не спо-

собность работников удовлетворить спрос на труд по профессиональным и образо-

вательным признакам порождает на рынке труда рассматриваемые явления, а зна-

чит и среду в которой пребывают работники и работодатели. 

Динамика конкурентной среды по компоненту «Трудовая мобильность» ха-

рактеризуется снижением численности принятых работников в 70 %, снижением 

числа выбывших работников в 71 %. Отсюда несовершенная конкурентная среда 

при существующей активности рынка труда, где рост экономически активного 

населения составил 105 %, и существующей потребности в рабочей силе, где рост 

занятости в экономике составил 107 %, а снижение среднесписочной численности 

работников составило 80 %, не обеспечивает российский рынке труда рабочей си-

лой по критерию «Трудовая мобильность». Проводимая организациями агрессив-

ная внешняя кадровая политика по привлечению персонала и повышению качества 

рабочей силы порождает негативные социально-экономические явления старения 

кадров, прекаризацию труда и др. Такая реализация внешней кадровой политики 

организациями приводит к обратному эффекту и снижению трудовой мобильности 

работников. На рынке труда увеличивается число открытых и незаполненных ва-

кансий. Таким образом, состояния неспособности рабочей силы сформировать 

предложение труда формирует несовершенную конкурентную среду. 

Обобщая анализ конкурентной среды пребывания работников и работодате-

лей на отечественном рынке труда, нами делается вывод, что несовершенство кон-

курентной среды заключается в том, что находящаяся на рынке труда рабочая сила 

не удовлетворяющая спрос на труд со стороны работников и сформировать пред-

ложение труда со стороны работодателей. Следовательно, на рынке труда распро-

страняются негативные социально-экономические явления дефицита и избытка 

кадров по отдельным группам профессий и уровню образования. 
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Рассмотрение системы статистических данных в рамках институциональ-

ного подхода предполагает анализ показателей конкурентные условия пребывания 

работников на рынке труда по округам Российской Федерации и конкурентных 

процессов на рынке труда и по Российской Федерации в целом. 

Динамика конкурентных условий пребывания работников и работодателей 

на рынке труда или совокупность требований работодателей к качеству рабочей 

силы по федеральным округам, имеет разнородный характер. По компоненту здо-

ровье однородная динамика наблюдается по всем федеральным округам, где отме-

чается уменьшение смертности трудоспособного населения в интервале от 41 % до 

71 %, рост заболеваемости населения в интервале от 88 % до 119 %. Отмечается 

уменьшение численности трудоспособного населения в интервале от 68 % до 

107 % при наблюдающейся динамике роста занятости населения в 107 %. Нами 

фиксируется несовершенство конкурентных условий, состоящих в том, что воспол-

нение работников на рынке труда происходит за счет рабочей силы, вышедшей на 

пенсию по возрасту. «Старение кадров» на рынке труда создает условия несовер-

шенной конкуренции, состоящие в том рабочая сила трудоспособного возраста не 

в полном объеме удовлетворяет спрос на труд. 

Схожие конкурентные условия по компоненту «Образование» отмечаются по 

Центральному и Северо-Кавказскому округам и характеризуется ростом занятости 

с высшим образованием соответственно в 164 % и 127 %, ростом численности за-

нятости со средне-профессиональным образованием соответственно в 103 % и 

108 %, ростом численности занятых с начально-профессиональным соответ-

ственно в 191 % и 129 %. 

Также однородная динамика прослеживается по Северо-Западному, Юж-

ному, Приволжскому, Уральскому, Сибирскому, Дальневосточному федеральным 

округам, где виден рост занятости с высшим образованием соответственно в 144 %, 

117 %, 141 %, 155 %, 110 %, 149 %, снижение численности занятых со средне-про-

фессиональным образованием соответственно в 71 %, 76 %, 81 %, 88 %, 64 %, 

91 %, рост численности занятых с начально-профессиональным образованием со-

ответственно в 211 %, 155 %, 152 %, 146 %, 166 %, 210 %. 
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Как видим несовершенные конкурентные условия характеризуется тем, что 

при имеющейся потребности в рабочей силе рост занятости в целом по России со-

ставил в 107 %, а снижение средней списочной численности работников в 80 % по 

рынку труда в целом по России, рынок труда по критерию «Образование» не обес-

печивается рабочей силой. Заметен переизбыток специалистов с высшим образова-

нием и недостаток рабочих. 

Делается вывод, о неспособности рабочей силы удовлетворить требования 

работодателей в качественных аспектах рабочей силы, что собственно и порождает 

дефицит и избыток кадров на рынке труда и создаёт несовершенную конкурентную 

среду. 

Однородная динамика конкурентных условий по компоненту «Трудовая мо-

бильность» отмечается по всем федеральным округам, и характеризуется сниже-

нием числа работников: принятых — в интервале от 56 % до 88 %, выбывших — в 

интервале от 54 % до 91 %, среднесписочной численности работников от 67 % до 

107 %. При совокупном рассмотрении выше приведенных показателей с показате-

лями уменьшения в 92 % численности населения в трудоспособном возрасте, 

уменьшением в 80 % среднесписочная численности работников и увеличением за-

нятости в 107 % становится очевидным, что дефицит в рабочей силе компенсиру-

ется за счет работников пенсионного возраста. Таким образом, рассматриваемые 

выше условия формируют несовершенную конкурентную среду. 

Несовершенная конкурентная среда объясняется еще и теми совокупными 

условиями, что при тенденции уменьшения списочной численности работников в 

80 % наблюдается тенденция уменьшения работников по приему в 70 % и по вы-

бытию в 71 %. Несовершенными конкурентными условиями выступаю внешняя 

кадровая политика организаций по найму высококвалифицированного персонала, 

одним из следствий которой становится распространения явления старения кадров, 

прекаризации труда и др., что в итоги приводит к сокращению численности наем-

ных работников и косвенным образом указывает на неспособность рабочей силы 

удовлетворить спрос на труд. 
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При обобщении результатов анализа конкурентных условий пребывания ра-

ботодателей и работников на региональных рынках труда, становится очевидным 

общий вектор несовершенной конкуренции. По всем исследуемым территориаль-

ным рынкам наблюдается единая динамика покрытия недостатка рабочей силы, ра-

ботниками пенсионного возраста. Такие конкурентные условия на рынке труда по-

рождаются существующим негативным социально-экономическим явлением — 

«старение кадров». 

Наблюдаемая динамика увеличения заболеваемости населения по всем адми-

нистративным округам с уменьшением доли здорового населения формирует ситу-

ацию неудовлетворенности спроса на труд по основанию «Здоровье». Схожая си-

туация отмечается по основанию «Образование». Формирующийся на региональ-

ных рынках труда излишек кадров с высшим образованием и недостаток кадров со 

средним профессиональным образованием создает ситуацию, при которой рабочая 

сила не способна отвечать требованиям работодателей, т.е. формировать предло-

жение труда. 

Отмечаемые ранее выводы по мобильности рабочей силы, которая объясня-

ется не высоким профессионально-образовательным уровнем рабочей силы и как 

производной от этого, неспособностью сформировать предложение труда харак-

терны для многих региональных рынков труда. В этой связи, реализуемые органи-

зациями кадровые политики, усиливают распространение неблагоприятных явле-

ний рынка труда, это: старение кадров, прекаризация труда и др. (§ 2.2 рисунок 

2.2.2), так как стремление организаций к формированию эффективного и работо-

способного коллектива способствуют становлению несовершенных конкурентных 

условий. Результатом же пребывания работников и работодателей в этих условиях 

становятся структурные сдвиги в распределении и воспроизводстве рабочей силы. 

Не закрытые потребности в рабочей силе в конечном итоге происходят за счет при-

ема работников пенсионного возраста или за счет перехода организаций на аутсор-

синг, аутстаффинг и т.п., что предполагает перемещение части рабочей силы в 

сферу малого предпринимательства и выполнения той же самой работы, но уже не 

в рамках формальной занятости, а с применением нестандартных форм занятости. 
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Аналогично исследованиям конкурентного поведения работников и работо-

дателей конкурентные условия также имеют типичность своего проявления на ре-

гиональных рынках труда, а показатели их динамики имеют разно порядковые зна-

чения, что допускает сегментацию федеральных округов, с расчетом нормативов 

конкурентоспособности. 

Анализ динамики статистических показателей компонентов несовершенных 

конкурентных условий по федеральным округам показал относительность сужде-

ний о несовершенной конкуренции. А именно: рассматриваемые показатели нахо-

дят свой экономический смысл при их одновременном рассмотрении с показате-

лями рабочей силы и нахождении корреляционных связей между ними. Возникает 

необходимость расчета показателя несовершенной конкуренции, который учиты-

вал бы основное свойство относительности понятия «конкуренция». 

Динамика конкурентных процессов рынке труда в целом по признаку «Соци-

альные гарантии и права на труд» характеризуется снижением безработицы в 54%, 

сопровождаемой ростом занятости в экономике в 107%, а также значительным 

уменьшением численности работников, участвующих в забастовках. 

Динамика конкурентных процессов по признаку «Занятость по формам соб-

ственности» характеризуется увеличением неформальной занятости в 154 %. 

Также отмечается опережающий рост занятости в малом предпринимательстве в 

113 % над ростом занятости в организациях в 104 %. Уменьшение занятости в об-

щественных и религиозных организациях в 40 % и в государственных и муници-

пальных организациях в 70 %. Несовершенство мероприятий государственного ре-

гулирования проявляется в том, что они приводят к перераспределению рабочей 

силы из формального в неформальный сектор экономики. Г.Г.Руденко отмечает, 

что «объективность корректировки парадигмы моделей управления социально-

трудовыми отношениями … следует из того что …. не достигается единства мне-

ний между субъектами рынка труда, собственниками рабочей силы, государством, 

бизнесом…. Это приводит к рассогласованию управленческого воздействия со сто-

роны государства… и выбору неожиданных государственным органам моделей 

трудового поведения собственников рабочей силы» [397]. 
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В этой связи несовершенные конкурентные процессы объясняются созда-

нием неформальных рабочих мест и адаптационным поведением работников, по 

принятию таких условий рынка труда, при этом часть рабочей силы заняты в малом 

предпринимательстве [301]. 

Динамика конкурентных процессов по признаку «Условия и охрана труда» 

характеризуется ростом числа занятых с тяжелыми условиями труда в 572 %, а 

также ростом занятости с вредными и опасными условиями труда в 273 %. При 

этом отмечается снижение производственного травматизма. Таким образом, несо-

вершенные конкурентные процессы описываются ограничением прав работников 

на нормальные рабочие места. А именно: работодатель, экономя на приобретении 

современного оборудования и вовлекая старые производственные мощности, пред-

почитает осуществлять выплаты работникам за ненормальные условия труда. Не-

совершенство конкурентных процессов состоит в том, что работники вынуждены 

принимать условия труда работодателя, адаптируясь к последним, и вынуждены 

«молча» соглашаться с поведением работодателя и не оспаривать условия своего 

труда. Так, в целом по России отмечается снижение трудовых споров и отсутствие 

забастовок. 

Обобщая анализ конкурентных процессов на отечественном рынке труда, 

констатируем, что несовершенные конкурентные процессы описываются адапта-

ционным поведением работников к нарушению их социальных прав и ухудшению 

условий труда и, как следствие, перемещением рабочей силы из формальной эко-

номики в неформальную. 

Факторный и статистический анализ конкурентоспособности работников в 

условиях несовершенной конкуренции показал относительность суждений в сфере 

ее проявления, равно как и отрицательное влияние на эффективность воспроизвод-

ства рабочей силы. В этой связи становится актуальным изучение вопросов воспро-

изводства рабочей силы с позиций качества рабочей силы, получение количествен-

ной характеристики конкурентоспособности рабочей силы для оценки и прогноза 

ее развития, мониторинга мероприятий по реализации и регулированию в целях 

достижения качества при воспроизводстве рабочей силы.  
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Глава 3 Воспроизводство рабочей силы в условиях несовершенной 

конкуренции на российском рынке труда 

 

 

 

3.1 Методика исследования конкурентоспособности рабочей силы в  

условиях несовершенной конкуренции 

 

 

 

Методика статистико-математического исследования и анализа конкуренто-

способности рабочей силы предусматривает применение методов вероятностного 

анализа, методов векторного анализа и методов статико-динамического анализа 

в их взаимосвязи (таблица 3.1.1). 

 

Таблица 3.1.1 - Методология статистико-математического анализа несовершенной 

конкуренции на российском рынке труда 

Наименование 
понятий 

Предмет и методы математического моделирования: 

Поведенческий и инсти-
туциональный подход к 
конкуренции 

Индикативный подход 
(совокупность призна-
ков и свойств) 

Подход экономиче-
ской теории 

Конкурентная 
среда 

Вероятностный анализ Векторный анализ Статический анализ  

Конкурентные 
процессы 

Вероятностный анализ Векторный анализ Динамический анализ 
(хронологический 
анализ) 

Источник: разработано автором на основании теории вероятностного анализа [103, 111, 

192]  

 

Методы вероятностного анализа направлены на решение задач по матема-

тической интерпретации понятия «несовершенной конкуренция» в рамках пред-

метных подходов к анализу несовершенной конкуренции — поведенческого (про-

цессуального) подхода (конкуренция как поведение работников и работодателей) и 
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институционального (ситуационного) подхода (конкуренция как совокупность 

условий пребывания работников и работодателей). Результатом вероятностного 

анализа становится получение математических моделей «несовершенной конку-

ренции» в виде вероятностных величин, описывающих признаки конкурентных 

процессов и свойства конкурентной среды. 

Методы векторного анализа направлены на решение задач по математиче-

ской интерпретации понятия «несовершенной конкуренции» в рамках индикатив-

ного подхода, где содержание конкурентных поведений и условий пребывания ра-

ботодателей и работников на рынке труда раскрывается их параметрами-индикато-

рами — это параметры-признаки конкурентного поведения и конкурентных про-

цессов и параметры-компоненты конкурентных условий и конкурентной среды. 

Результатом векторного анализа становится получение математических моделей 

совокупности признаков конкурентных процессов и свойств конкурентной среды 

в виде координат вектора или числовых значений. 

Методы динамического и статического анализа направлены на решение за-

дач по математической интерпретации понятия «несовершенной конкуренция» в 

рамках подходов экономической теории — динамический подход (конкуренция как 

процесс) и статический подход (конкуренция как среда). Результатом чего ста-

новится получение математической модели конкурентных процессов, в виде ряда 

динамики дискретных вероятностных показателей или годографа (графическая ин-

терпретация конкурентных процессов), и получение математической модели кон-

курентной среды, в виде вариационного ряда вероятностных показателей или объ-

емной фигуры — параллелепипеда (графическая интерпретация конкурентных про-

цессов, [266, c. 148]). 

В основу построения математической модели несовершенной конкуренции 

положено понятию вероятности (p). 

Математическое моделирование конкуренции берет свое начало с 20-х годов 

XX в. в работах Лотки и Вольтерра (рост численности популяции, где в основу мо-

делирования положены методы дифференциальных уравнений), Фишера (реплика-

ционные уравнения) и др. Дальнейшее развитие математическое моделирование 
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конкуренции получает в биологии в 60-е годы XX в. В настоящее время в основу 

математического моделирования конкуренции положены методы эволюционной 

теории игр, непрерывные марковские процессы, урновый метод Пойа, ориентиро-

ванные графы. 

Указанные методы имеют свои ограничения. Так, использование методов 

дифференциального исчисления при моделировании конкурентных процессов 

предполагает введение в модель условий (постоянных), что, в принципе, ограничи-

вает само понятие конкуренции. Аналогичным образом действует применение оп-

тимизационных методов линейного программирования. Использование методов 

вероятностного анализа наиболее полно позволяет отразить сущность понятия кон-

куренции и основное ее свойство относительности, но при этом применение мето-

дов непрерывного анализа делает затруднительным моделирование социальных 

процессов, характеризующихся статичностью. В этой связи предлагается модели-

рование конкуренции вероятностными моделями, методами дискретного анализа. 

Математическое моделирование выстраивается на индикативной модели 

конкурентоспособности рабочей силы на российском рынке труда (§ 2.3 таблица 

2.3.2), элементами которой выступают параметры-признаки конкурентного пове-

дения и конкурентных процессов, под ними понимаются: «занятость по формам 

собственности», «социальные гарантии и права на труд», «условия и охрана труда». 

И параметры-компоненты конкурентных условий и конкурентной среды, под ними 

понимаются: «образование», «здоровье», «трудовая мобильность». При этом ком-

плексное и системное рассмотрение несовершенной конкуренции в рамках пове-

денческого и институционального подходов (§ 1.2 таблица 1.2.4) выделяет две 

предметные совокупности математического моделирования конкурентоспособно-

сти рабочей силы. 

В рамках первой предметной совокупности (
1) Конкурентное поведение 

2) Конкурентная среда
) мо-

делирование несовершенной конкуренции предполагается применение методов 

векторного, вероятностного и статистического анализа. 

В основу построения математической модели конкурентной среды положены 
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стохастические причинно-следственные связи, возникающие между различными 

институтами власти, ведомствами, государственными учреждениями, нацелен-

ными на соблюдение конституционных и гражданских прав трудящихся, а также 

коммерческими организациями. Математической моделью принимается векторная 

функция случайного аргумента, при помощи которой описываются три аспекта или 

три свойства конкурентной среды отечественного рынка труда: это «образование», 

«здоровье», «трудовая мобильность» работника. Отметим, что данные свойства 

конкурентной среды являются основой для выделения компонентов комплексной 

характеристики конкурентоспособности рабочей силы [314, 64]. 

Графическая интерпретация математической модели конкурентной среды яв-

ляет собой объемную фигуру, описывающую состояния конкурентной среды по 

рассматриваемым федеральным округам или группе округов — по сегментам раз-

вития. Отметим, что графическая интерпретация векторных функций обозначена в 

трехмерном вероятностном пространстве элементарных событий по каждому ком-

поненту конкурентной среды [266, с. 148 (рисунок 3.1.1)]. 

Числовой интерпретацией математической модели конкурентной среды яв-

ляются координаты вектора, под которыми выступают числовые значения обоб-

щенных вероятностей исхода случайных событий по каждому компоненту («здо-

ровье», «образование», «трудовая мобильность»). Расчет показателей вероятности 

— координат вектора по компонентам конкурентной среды, производится вычис-

лением обобщающих показателей вероятности на основании математического 

ожидания элементарных случайных событий, приведенных за определенный про-

межуток календарного времени — цикл развития. Также числовой интерпретацией 

являются объемы геометрических фигур, полученных при рассмотрении вероят-

ностных пространств элементарных событий по каждому компоненту конкурент-

ной среды. 

В рамках второй предметной совокупности (
1) Конкурентные условия

2) Конкурентные процессы
), где 

конкуренция представляется вероятностными причинно-следственными отноше-



181 
 

 

ниями — конкурентными процессами, используются методы вероятностного, век-

торного и динамического анализа. 

В основу построения математической модели конкурентных процессов поло-

жены вероятностные причинно-следственные отношения, возникающие между 

участниками рынка труда по поводу соблюдения социальных гарантий, применяе-

мых средств и методов государственного регулирования. Математической моде-

лью становится векторная функция случайного аргумента, описывающая три ас-

пекта конкурентных процессов: «занятость по формам собственности», «социаль-

ные гарантии и права на труд», «условия и охрана труда» [276, с. 318-333]. 

Графическая интерпретация математической модели конкурентных процес-

сов представляет собой годограф, рассматриваемый на дату или за интервал кален-

дарного времени — цикл развития конкуренции. Отметим, что графическая интер-

претация векторной функции дана в трехмерной системе координат (по числу при-

знаков конкурентных процессов), тогда как динамика закономерностей распреде-

ления случайных величин и динамика вероятностей перехода состояний элемен-

тарных случайных событий — в двухмерной системе координат с заданием вре-

менной шкалы. Линия годографа может иметь как линейный, так и криволинейный 

вид в зависимости от потребности в аппроксимации математической модели и сте-

пени точности получения результатов исследования [266, с. 148 (рисунок 3.1.1)]. 

Числовой интерпретацией математической модели конкурентных процессов 

являются координаты вектора, под которыми выступают численные значения 

обобщенных вероятностей исхода случайных событий по каждому признаку («за-

нятость по формам собственности», «социальные гарантии и права на труд», «усло-

вие и охрана труда»). Расчет обобщающих показателей вероятности — координат 

вектора, по признакам конкурентных процессов производится как вычисление 

обобщающих показателей вероятности, на основании математического ожидания 

элементарных случайных событий, приведенных по федеральным округам или 

группе округов — сегментам развития. Также числовой интерпретацией является 

длина вектора, полученная при рассмотрении трехмерного вероятностного про-

странства конкурентных процессов. 
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Эмпирическое исследование несовершенной конкуренции проводится мето-

дами статистического анализа. Целью эмпирического исследования выступает ис-

следование воздействия несовершенной конкуренции на воспроизводственные 

процессы рабочей силы. Достижение поставленной цели конкретизируется следу-

ющими задачами. Первой задачей выступает проведение количественно-каче-

ственного анализа развития несовершенной конкуренции на рынке труда, второй 

— проведение корреляционного анализа воздействия несовершенной конкуренции 

на воспроизводственные процессы рабочей силы (рассмотрено в § 3.2). 

Построение логической структуры понятийного аппарата «несовершенной 

конкуренции» выступает одним из этапов эмпирического исследования несовер-

шенной конкуренции (§ 1.2, рисунок 1.2.3.). 

Эмпирическим исследованием несовершенной конкуренции на российском 

рынке труда формулируются следующие гипотезы [121, с. 238]. Во-первых, тео-

ретический предмет исследования меновых процессов на рынке труда расширя-

ется исследованиями несовершенной конкуренции, а именно: исследованием при-

знаков конкурентных процессов в социально-трудовых отношениях и свойств кон-

курентной среды на российском рынке труда (§ 2.1, таблица 2.1.1). 

Во-вторых, региональными рынками труда задается сложная структура рас-

смотрения несовершенной конкуренции с выделением внешних и внутренних со-

ставляющих конкурентной системы, а также причинно-следственных и системных 

отношений, составляющих диалектические переходы конкурентных преимуществ 

работников на региональных рынках труда в конкурентоспособность рабочей 

силы по рынку труда в целом по России, и обратно — конкурентоспособность ра-

бочей силы на российском рынке труда в конкурентные преимущества работников 

на региональных рынках труда, что раскрывает суть системного и комплексного 

подхода к анализу несовершенной конкуренции на отечественном рынке труда (§ 

1.2, рисунок 1.2.1 и рисунок 1.2.2) [268, с. 17 (таблица 2.2.2)]. 

В-третьих, развитие несовершенной конкуренции на российском рынке 

труда оказывает непосредственное влияние на качество воспроизводства рабочей 

силы (§ 2.2, рисунок 2.2.2). 
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Инструментами эмпирического исследования несовершенной конкуренции 

выступают математические модели конкурентных процессов и конкурентной 

среды и статистическая отчетность [266, с. 143-148 (таблица 3.1.1)]. 

Технологией исследования несовершенной конкуренции предполагается ре-

ализация трех этапов. Первый этап — исследовательский, который подразумевает 

определение объектов исследований, методов и предметного содержания исследо-

ваний. Второй этап — обобщающий, связан с построением теоретических и эмпи-

рических моделей несовершенной конкуренции. Третий этап — прикладной, наце-

лен на поиск практических решений по регулированию конкуренции [266, с. 103- 

117 (рисунок 2.2.1)]. 

Этап исследования несовершенной конкуренции, во-первых, предполагает 

определение предмета и объекта исследования конкурентного поведения и конку-

рентных условий в их содержательном аспекте (§ 1.2 рис 1.2.3) и определение вы-

борочной совокупности. Результатом становится количественное выражение пара-

метров-признаков конкурентного поведения работников и параметров-компонен-

тов конкурентных условий их пребывания на рынке труда. 

Во-вторых, потребности, ценности, установки, интересы, мотивы высту-

пают предметом SWOT-анализа конкурентного поведения. Результатом стано-

вится конкретизация признаков (сил по М. Портеру) конкурентных процессов в их 

частных проявлениях с последующей группировкой признаков как сильных, так и 

слабых сторон работников (преимуществ или недостатков). Группировка сильных 

сторон работников определяет их конкурентные преимущества на рынке труда, а 

группировка слабых сторон — конкурентные недостатки. 

Предметно-содержательной стороной проведения SWOT-анализа конкурент-

ных условий становятся параметры качества рабочей силы или требования рынка 

труда к рабочей силе. Результатом — конкретизация компонентов (детерминантов 

по М.Портеру) конкурентной среды в их частных проявлениях с последующей 

группировкой компонентов как возможностей и угроз для работников (конкурен-

тоспособностей и не конкурентоспособностей). Группировка возможностей кон-

курентной среды для работников определяет их конкурентоспособность на рынке 
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труда, и соответственно группировка угроз — не конкурентоспособность. 

Следующим этапом технологии исследования несовершенной конкуренции 

выступает обобщение результатов исследования. 

В-третьих, предполагается определение «цепочки ценностей» конкурентного 

поведения и определение совокупности требований к качеству рабочей силы. 

Предметно-содержательной стороной исследования становятся результаты прове-

денного SWOT-анализа, а именно группировка сильных и слабых сторон конкурент-

ного поведения работников или группировка возможностей и угроз нахождения 

работников на рынке труда. Результатом обобщения будут описания конкурент-

ных ситуаций поведения и нахождения субъектов на рынке труда.  

Четвертым шагом предполагается установление признаков конкурентных 

процессов (конкурентных сил по М.Портеру) и свойств конкурентной среды (де-

терминантов конкуренции по М.Портеру) с последующим определением типа про-

явления конкуренции на рынке труда. Предметно-содержательной стороной обоб-

щения становятся результаты проведенного SWOT-анализа, а именно: группи-

ровка конкурентных преимуществ и конкурентных недостатков работников или 

группировка конкурентоспособностей рабочей силы. Результатом обобщения, ста-

новятся признаки конкурентных процессов на рынке труда и свойства конкурент-

ной среды пребывания работников на рынке труда с последующим установлением 

типовой разновидности конкуренции (несовершенная или социальная). Также к 

результатам обобщения относится определение параметров индикаторов матема-

тической модели конкурентных процессов и конкурентной среды (методами веро-

ятностного анализа) [266, с. 135-136]. 

Следующим этапом технологии исследования несовершенной конкуренции 

выступает прикладной этап исследования. Пятым шагом станет разработка стра-

тегических принципов конкурентного поведения и картирования конкурентоспо-

собностей. Предметом прикладного этапа станут результаты по определению 

«цепочки ценностей» конкурентного поведения работников, а также определение 

совокупности требований к качеству рабочей силы. Результатом прикладного ис-
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следования станут разработанные стратегии по регулированию конкурентным по-

ведением и рейтинговые оценки регулирования конкурентоспособностей рабочей 

силы. 

«Шестым шагом намечается построение моделей конкурентного поведения 

работников и установление нормативов конкурентоспособностей рабочей силы» 

[205]. «Предметно-содержательной стороной прикладного исследования стано-

вятся результаты по установлению признаков конкурентных процессов и свойств 

конкурентной среды. Результатами прикладного исследования станут нормативы 

конкурентоспособности рабочей силы и модели конкурентного поведения» [205]. 

Исследования несовершенной конкуренции предполагает реализацию своего 

алгоритма [266, с. 215-221 (таблица 3.2.4)]. «Во-первых, методами статистиче-

ского анализа показателей, определяется цикличность развития конкуренции. Ста-

тистическому анализу подлежат показатели признаков конкурентных процессов, а 

также компонентов конкурентной среды. Статистические показатели, характери-

зующие несовершенную конкуренцию на рынке труда, приведены в § 2.1 в таблице 

2.1.1. Результатом статистического анализа показателей несовершенной конкурен-

ции на российском рынке труда становится выделение устойчивых циклов развития 

конкуренции» [265, с. 105]. 

«Во-вторых, методами статистического анализа производится сегментация 

объектов исследования несовершенной конкуренции на российском рынке труда. 

Статистическому анализу подлежат носители параметров индикаторов1 конку-

рентных процессов и конкурентной среды (§ 2.1 в таблице 2.1.1). Результатом ста-

тистического анализа становится территориальная группировка регионов, по ко-

торым развитие несовершенной конкуренции носит однородный характер» [265, с. 

105]. 

«В-третьих, методами статистико-математического анализа подлежат описа-

нию конкурентная среда и конкурентные процессы. Анализу подлежат показатели 

параметров индикаторов и показатели их носителей» [205] (§ 2.1 в таблица 2.1.1). 

                                                           
1Носителями параметров индикаторов несовершенной конкуренции на рынке труда выступают участники (субъ-

екты) рынка труда. 
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«Результатом статистико-математического моделирования становятся математиче-

ские модели несовершенной конкуренции на российском рынке труда» [205]. 

Анализ цикличности показал, что по большинству статистических показате-

лей цикличность в развитии несовершенной конкуренции обозначается 2008 годом 

и 2016 годом [269]. Обобщая эти данные по двум группам статистических показа-

телей, характеризующих конкурентные процессы и конкурентную среду, мы уста-

новили, что в этих временных промежутках происходит смена тенденций основных 

показателей рынка труда. Причинами кризиса в 2008 году становится мировой эко-

номический кризис, который сказывается на отечественном рынке труда, а причи-

нами кризиса в 2016 году санкционная политика европейских стран и Америки в 

отношении России. 

В целом отмечаются три периода развития несовершенной конкуренции. С 

2001года по 2008 год обозначается первый период развития на котором происхо-

дит: рост теневых форм занятости и оплат труда, абсолютный рост заработной 

платы, прекращение забастовок, сокращение задолженности перед работниками, 

развитие институциональных механизмов регулирования, стабильная занятость и 

невысока безработица [94; 160, с.24]. 

«Второй период развития с 2009 по 2016 года, характеризуется повышенным 

вниманием к качеству условий труда человека и качеству трудовых процессов» 

[205]. «Качество» становится основным операционным понятием, определяющим 

требования работодателей. 

С 2016 года по настоящее время (2021 год) наступает третий период в разви-

тии рынка труда, на протяжении которого российская экономика подвергается 

санкционному воздействию со стороны стран Евросоюза и Америки, в следствии 

чего происходят структурные преобразования отечественной экономики и ее от-

раслях. 

Анализ сегментации несовершенной конкуренции на российском рынке 

труда показал, что распределение статистических показателей по федеральным 

округам является не однородным. Размах в значениях статистических показателей 

находится в интервале 3,56–7,37-кратного превышения максимального значения 
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над минимальным значением. Это связано с различиями в экономическом развитии 

регионов [269, с. 287-394 (приложение 1)]. 

Однородность статистической совокупности, а значит достоверность обоб-

щающих статистических показателей, достигается в результате выделения трех 

сегментов развития несовершенной конкуренции. Эмпирическое корреляционное 

отношение равно 0,99, что указывает на весьма тесную связь. Результаты сегмен-

тирования приведены в монографии [269, с. 287-394 (приложение 1)]. 

Обобщающие статистические показатели (показатели средней величины) по 

выделенным сегментам имеют кратные различия в своих количественных значе-

ниях. Наименее малочисленные регионы Российской Федерации по количествен-

ному составу статистических показателей сгруппированы в первом сегменте, а 

наиболее многочисленные — в третьем сегменте. Отмечается превосходство тре-

тьего сегмента над первым по количественным усредненным показателям числен-

ности: трудоспособного населения, списочной численности работников, экономи-

чески активного населения, неформальная занятость, занятых в формальном сек-

торе экономики — и составляет порядка 3,57 раз [269, с. 79-90] 

Обобщая результаты сегментации развития несовершенной конкуренции в 

каждом периоде развития и по двум группам статистических показателей носите-

лей признаков конкурентных процессов и конкурентной среды, констатируем сле-

дующие факты. Во-первых, совокупность статистических показателей конкурент-

ной среды и конкурентных процессов имеет неоднородную структуру. Во-вторых, 

развитие несовершенной конкуренции носит относительно устойчивый характер, а 

переход из сегментных групп отмечается в кризисный 2008 год по Северо-Запад-

ному и Приволжскому федеральным округам. 

Таким образом, развитие несовершенной конкуренции имеет неоднородный 

характер, что обусловлено региональными социально-экономическими и соци-

ально-демографическими факторами. Так, отмечается, что регионы имеют различ-

ные условия существования конкурентной среды и протекания конкурентных про-

цессов. Однородные условия развития несовершенной конкуренции отмечаются по 
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следующим федеральным округам: Северо-Кавказскому, Южному, Дальневосточ-

ному — Сегмент № 1; Уральскому, Северо-Западному, Сибирскому — Сегмент № 

2; Приволжскому, Центральному — Сегмент № 3. 

Отмечается, что развитие несовершенной конкуренции в рамках выделенных 

федеральных округов имеет относительно устойчивый характер, так как смена 

сегментных групп в результате циклического развития конкуренции наблюдается 

в 2008 году, где отмечается переход Северо-Западного федерального округа из пер-

вой во вторую сегментную группу и переход Приволжского федерального округа 

из второй в третью сегментную группу [269]. Переход из сегментных групп с менее 

высокими показателями по количественному составу в группы с более высокими 

объясняется миграционным притоком населения. 

Отмеченное свойство относительной устойчивости развития несовершенной 

конкуренции может успешно трактоваться как инертность (застойность) разви-

тия. Такое положение вещей может наблюдаться в случае несопоставимости по фе-

деральным округам экономических, демографических, социальных и др. условий 

хозяйствования или из-за отсутствия эффективных регулирующих механизмов 

рынка труда. Последнее подразумевает, что на региональных рынках не реализу-

ются стратегии конкурентного поведения и не проводится оценка конкурентоспо-

собности рабочей силы с последующей реализацией регулирующей функции госу-

дарством. 

Завершающим в сегментации развития несовершенной конкуренции стано-

вится количественное обобщение сегментов по федеральным округам методом рас-

чета суммарных величин по каждому сегменту развития [269, с. 287-394 (приложе-

ние 1)]. 

Анализ диаграмм сегментации несовершенной конкуренции показал, что фе-

деральные округа, образующие Сегмент № 3, составляют в структуре сегментов 

порядка 47 – 48 %. Это означает, что на территориях Центрального и Приволжского 

федерального округов проживает и работает половина трудоспособного населения 

России. Остальные показатели структуры распределились между Северо-Запад-
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ным, Южным, Сибирским федеральными округами — 33 – 35 % и Северо-Кавказ-

ским, Уральским, Дальневосточным федеральными округами — 18 – 20 %. 

Графически показано, что показатели несовершенной конкуренции в интер-

вале 20 лет сохраняют свою структуру, что говорит о существенном развитии и 

благосостоянии одних территорий, образующих Сегмент № 3 и об отсталости и 

бедности других территорий, образующих Сегменты № 2 и № 1. 

После выделения интервалов развития несовершенной конкуренции и груп-

пировки регионов по однородным группам анализируемые показатели подлежат 

перегруппировке, охватывающим периоды с 2001 по 2008 год, с 2009 по 2016 год и 

с 2016 по 2020 год, так и по трем сегментам развития конкуренции. Статистико-

математическое моделирование проводится по каждому циклу развития несовер-

шенной конкуренции с учетом сегментной структуры отечественного рынка труда 

[269]. 

Автором проведено статистико-математическое моделирование вероятност-

ного пространства конкурентных процессов (поведения) по каждому циклу разви-

тия и по каждому сегменту [269, с. 394-682 (приложение 2)]. 

Анализ тенденции развития показал, что динамика признаков конкуренции 

имеет разнонаправленный характер (возрастающий и убывающий), тогда как обоб-

щенная тенденция динамики конкуренции в целом характеризуется убывающей 

направленностью. Исключением составляет 2020 год. Прогноз развития конкурент-

ных процессов на период с 2021 года по 2025 год также показал разнонаправлен-

ный характер развития признаков и убывающую обобщенную ее тенденцию кон-

куренции по рынку труда в целом. 

Так, реализуемые мероприятия по регулированию рынка труда, а значит дей-

ствие конкурентных факторов направлено: по признаку «Социальные гарантии и 

права на труд» — на усиление в доминировании конкурентного состояния «соци-

альной защищенности» по всем сегментам; по признаку «Занятость по формам соб-

ственности» — на усиление доминирования конкурентного состояния «занятость 

на предприятиях с частной, смешанной и иностранной формой собственности» по 
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всем сегментам; по признаку «Условия и охрана труда» — на ослабление домини-

рования конкурентного состояния «занятость с нормальными условиями труда» по 

всем сегментам. 

Общими выводами анализа и прогнозирования конкурентных процессов яв-

ляются следующие утверждения. Совокупность реализуемых мероприятий со сто-

роны государства по развитию конкурентных процессов на российском рынке 

труда характеризуется несущественностью в сегментации регионов и в оказываю-

щем влиянии на признаки. Совокупное влияние факторов по признакам конкурент-

ных процессов не действует на сохранение сегментной структуры, конкурентных 

преимуществ, структуры проявления конкурентных состояний. Дезорганизацион-

ное развитие конкуренции прогнозируется до 2025 года [269]. 

В это связи по всем сегментам отмечается однотипные динамика и прогноз 

развития несовершенной конкуренции. По основанию «Социальные гарантии и 

права на труд» прогнозируется незначительная повышающаяся динамика вероят-

ности того, что социальные права и гарантии экономически активного населения 

будут не нарушены. Вероятность пребывания в данном конкурентном состоянии 

экономически активного населения к концу 2025 года составит 96 %, а рост по от-

ношению к 2020 году составит 101 %. Также прогнозируется понижающая дина-

мика вероятности того, что часть экономически активного населения окажется без-

работным, где вероятность исхода к концу 2025 года составит 3,8 % и снижение по 

отношению к 2020 году — 75 %. 

По признаку «Занятость по формам собственности» прогнозируется возрас-

тающая динамика вероятности занятости населения на предприятиях с частной, 

смешанной и иностранной формами собственности, где вероятность исхода к 

концу 2025 года составит 58,9 % и рост по отношению к 2020 году — 105 %. При 

этом прогнозируется несущественная динамика занятости населения в секторе «ма-

лого предпринимательства», где вероятность исхода к концу 2025 года составит 

5,6 % и снижение по отношению к 2020 году — 96,9 %. Прогнозируется повышаю-

щаяся динамика вероятности неформальной занятости, где вероятность исхода к 
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концу 2025 года составит 18,9 % и рост по отношению к 2018 году — 107,5 %. Про-

гнозируется понижающаяся динамика вероятности занятости населения на госу-

дарственных и муниципальных предприятиях, где вероятность исхода к концу 2025 

года составит 16,6 % и снижение по отношению к 2020 году — 80,5 %.  

По признаку «Условия и охрана труда» прогнозируется понижающаяся ди-

намика занятости работников с нормальными условиями труда, где вероятность ис-

хода к концу 2025 года составит 66,2 % и снижение по отношению к 2020 году — 

90,2 %. Прогнозируется повышающаяся динамика вероятности занятости населе-

ния на предприятиях и в организациях с тяжелыми условиями труда, где вероят-

ность исхода к концу 2025 года составит 10,5 % и рост по отношению к 2020 году 

— 126 %. Прогнозируется повышающаяся динамика вероятности занятости насе-

ления на предприятиях и в организациях с опасными и вредными условиями труда, 

где вероятность исхода к концу 2025 года составит 23,1 % и рост по отношению к 

2020 году — 127 %. 

Автором выполнено моделирование вероятностного пространства конку-

рентной среды отечественного рынка труда [269, с. 682-824 (приложение 3)]. Об-

щими выводами анализа и прогнозирования конкурентной среды являются следу-

ющие утверждения. Совокупность реализуемых мероприятий со стороны государ-

ства по формированию конкурентной среды на российском рынке труда характе-

ризуется своим несущественным влиянием на сегментную структуру и на компо-

ненты конкурентной среды, а также неэффективностью реализуемых мероприятий. 

Совокупное действие конкурентных факторов по компонентам конкурентной 

среды направлено на сдерживание реализации конкурентного потенциала работни-

ков по компоненту «Здоровье» и не имеет своего влияния по компонентам «Обра-

зование» и «Трудовая мобильность». Разрушительный характер формирования 

конкурентной среды на российском рынке труда прогнозируется до 2025 года 

[269]. 

По компоненту «Здоровье» прогнозируется незначительная понижающаяся 

динамика вероятности того, что заболеваемость работников увеличится, и к концу 
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2025 года вероятность пребывания трудоспособного населения в данном конку-

рентном состоянии будет 75 %, а снижение по отношению к 2020 году до 98 %. 

Также прогнозируется повышающаяся динамика вероятности пребывания трудо-

способного населения в здоровом состоянии, которая к 2025 году составит 24 %, а 

рост по отношению к 2020 году — 107 %. 

По компоненту «Образование» отмечается повышающаяся динамика вероят-

ности занятости населения с высшим образованием, которая к концу 2025 года со-

ставит 41 %, а рост по отношению к 2020 году — 111 %. Прогнозируется понижа-

ющаяся динамика вероятности занятости населения со средне-профессиональным 

образованием, где вероятность пребывания к концу 2025 года составит 24 %, а сни-

жение по отношению к 2020 году — 97 %. Прогнозируется понижающаяся дина-

мика занятости населения с начальным профессиональным образованием, где ве-

роятность пребывания к концу 2025 года составит 19 %, а снижение по отношению 

к 2020 году — 99 %. Прогнозируется понижающаяся динамика занятости без про-

фобразования, где вероятность пребывания к концу 2025 года составит 16 %, а сни-

жение по отношению к 2020 году — 85 %. 

По компоненту «Трудовая мобильность» прогнозируется повышающаяся ди-

намика вероятности постоянства кадров, где вероятность пребывания к концу 2025 

года составит 49 %, а рост по отношению к 2020 году — 105 %. Прогнозируется 

понижающаяся динамика вероятности приема работников, где вероятность пребы-

вания к концу 2025 года составит 24 %, а снижение по отношению к 2020 году — 

95 %. Прогнозируется понижающаяся динамика вероятности выбытия работников, 

где вероятность пребывания к концу 2025 года составит 27 %, а снижение по отно-

шению к 2020 году — 99 %. 

В результате проведенного исследования и анализа несовершенной конку-

ренции в период с 2001 по 2020 годов нами получены и проанализированы количе-

ственно-качественные показатели несовершенной конкуренции. В этой связи нахо-

дит свое подтверждение гипотеза о расширении предмета и вовлечение в практику 

исследования и анализа несовершенной конкуренции признаков конкурентных 

процессов и свойств конкурентной среды. 
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Полученный количественный показатель несовершенной конкуренции при-

меняется в оценке влияния несовершенной конкуренции на процесс воспроизвод-

ства. Такой количественный показатель несовершенной конкуренции, делает акту-

альным проведение корреляционного анализа влияния фактора несовершенной 

конкуренции на качество воспроизводства рабочей силы. 

 

 

 

3.2 Основное противоречие в воспроизводстве рабочей силы на российском    

рынке труда 

 

 

 

«Если в XIX веке оценка человеческого капитала … и стоимость его воспро-

изводства сводилась к форме заработной платы на уровне капиталистического 

предприятия, то в XX веке ... основную часть расходов на его воспроизводство 

взяло на себя государство в виде всеобщего бесплатного образования, здравоохра-

нения, пенсионного обеспечения и других социальных гарантий. Фонд заработной 

платы стал лишь частью общих расходов на воспроизводство человеческого капи-

тала, и он существенно вырос, достигнув 70 % распределения ВВП» [98]. 

В своих исследованиях И.А. Бондаренко отмечает проблему несбалансиро-

ванности рынков факторов производства. «Механизм, который генерирует ситуа-

цию, когда фактическая цена труда ниже равновесной (W<W*), порождает совер-

шенно иной режим сопряжения рынков труда и капитала: недоплатой труда и уве-

личенной нормой прибыли за счет недоплаты труда» [51]. Исследователь отмечает, 

что такая ситуация получила свое развитие в результате слабой реализации инсти-

туциональных механизмов регулирования отечественного рынка труда. 

На протяжении всего постсоветского периода функционирования рыночной 

экономики отмечается тенденция в отставании минимального размера оплаты 
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труда от величины прожиточного минимума (§ 2.2, рисунок 2.2.1) и кратного пре-

восходства величины прожиточного минимума над минимальной оплатой труда. 

Так, в 2006 году оно составляло 4,3 раза, а в 2021 году — 0,9 раза. Здесь наблюда-

ется положительная динамика снижения разрыва между показателями, которая в 

2019 году абсолютно устраняется в связи с установлением МРОТ на уровне прожи-

точного минимума 11280 рублей. В то же время проблемы бедности населения не 

находят своего решения. Одновременно с понижающейся динамикой ранее рас-

сматриваемых показателей отмечается повышающаяся динамика роста соотноше-

ния номинальной заработной платы к величине прожиточного минимума. В 2006 

году данное отношение достигло 3,1 крат, а в 2021 году — 4,7 крат. 

Таким образом, по одной статистике отмечается благоприятная динамика, 

впервые МРОТ стал выше прожиточного минимума. А по другой статистике отме-

чается замедление процессов повышения уровня жизни населения, а именно: по-

вышение МРОТ не оказало влияния на рост средней заработной платы работников 

в пропорциональной мере. Соотношение этих показателей снижается (таблица 

3.2.1). 

Статистика показывает, что труд по найму остается главным источником 

средств к жизнедеятельности населения. В 2000 году доля заработной платы в до-

ходах населения составляла 62,8%, а в 2020 году — 64,4 %, рост — 102 %. Одно-

временно растет заработная плата в структуре ВВП, получивший рост в 2020 году 

по сравнению с 2000 годом 117 %, при этом доля заработной платы в 2020 году 

составила 47 % [372]. Нами отмечается, что существенности заработной платы в 

обеспечении достойного уровня жизни населения с течением времени возрастает, 

а значит, усиливается значимость воспроизводственной функции заработной 

платы. 

Вопросы воспроизводства рабочей силы обсуждались на различных этапах 

развития экономической мысли, а также в научных школах и направлений и пред-

ставлены в научных трудах ученых классиков А.Смита, Д.Рикардо, У.Петти, кото-

рые утверждают, что «воспроизводство рабочей силы опосредовано воспроизвод-
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ству населения и зависит от величины заработной платы, которая является стоимо-

стью рабочей силы. В основе заработной платы лежит стоимость средств, необхо-

димых для жизнедеятельности рабочего и воспитания детей, которые сменяют его 

на рынке труда» [123, с. 9; 336]. Таким образом, классической школой понятия 

«воспроизводства» рабочей силы рассматривалось через аспекты функционально-

сти данного понятия, понимая под ним воспроизводственную функцию заработной 

платы. 

Представитель классической экономической школы Т.Мальтус рассматривал 

закон народонаселения, согласно которому трудность в воспроизводстве рабочей 

силы заключается в отсутствии материальных ресурсов. И как решение проблемы 

в воспроизводстве рабочей силы Т.Мальтус видел ограничение роста населения 

естественными (болезни, голод) или искусственными мерами [310]. 

К.Маркс, изучал трудовую теорию стоимости, ввел понятие «рабочей силы», 

понимая под ней «совокупность физических и духовных способностей человека к 

труду, реализуемых в процессе производства» [312]. Стоимость рабочей силы 

К.Маркс измерял ее рабочим временем, общественно-необходимым для воспроиз-

водства… Для восстановления и сохранения способности к труду рабочий должен 

удовлетворять свои потребности в пище, одежде, обуви и т.п., которые он покупает 

на рынке» [312]. «Своеобразие воспроизводства рабочей силы состоит в том, что 

человек воспроизводит себя не только как работник со своими физическими и ин-

теллектуальными способностями, но и как работник определённого качества и 

типа» [476]. В стоимость рабочей силы включаются расходы, связанные с содержа-

нием и воспитанием детей — потенциальной рабочей силы. Таким образом, вос-

производство рабочей силы позиционируется в рамках стоимостного подхода как 

часть произведенных общественных благ, необходимых для жизнедеятельности ра-

ботников и имеющих денежную оценку. 

Неоклассики Г.Беккер, А.И.Добрынин, С.А.Дятлов, Г.Джонсона, М.М.Крит-

ский, С.А.Курганский, Дж.Минцера, Л.Туроу, Е.Д.Цыренова, Т.Шульц «воспроиз-

водство рабочей силы подается как процесс воспроизводства способностей чело-
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века к труду (знаний, умений, компенсаций), необходимых для эффективной ра-

боты фирм, отраслей, национальной экономики. Расходы на воспроизводство ра-

бочей силы рассматриваются не как потребительские, а как инвестиции, способные 

приносить доход в будущем (расходы на образование, воспитание детей, здраво-

охранение, поиск информации, смену работы и другие вложения)» [123, С. 9]. Из 

выше приведенного следует, что неоклассики выступают сторонниками процессу-

ального подхода, где под воспроизводством рабочей силы понимается процесс вос-

полнения интеллектуальных, физических и духовных сил работников. 

Превалирующей за рубежом теорией, непосредственно связанной с воспро-

изводством рабочей силы, является теория человеческого капитала, возникшая как 

ответ на потребности практики в конце 50-х, начале 60-х годов.  

Так, Г.Беккером под человеческим капиталом рассматривается «имеющийся 

у каждого запас знаний, навыков и мотиваций. Инвестициями в него могут быть 

образование, накопление производственного опыта, охрана здоровья, поиск инфор-

мации» [33]. Идея известного экономиста Эдварда Ф. Денисова заключалась в том, 

что «экономический рост, зависящий от производительности труда, связан с каче-

ством человеческих ресурсов, привлеченных в производство» [272]. 

В отечественной экономике реализация теории человеческого капитала нахо-

дит себя в проведении государственной социально-экономической политики по ре-

ализации государственных программ: «Развитие образования», «Доступная среда», 

«Социальная поддержка граждан», «Обеспечение доступным и комфортным жи-

льем», «Содействие занятости», «Развитие культуры», «Охрана окружающей 

среды, «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие здравоохранения», и 

др. По своим целевым установкам воплощение государственных программ способ-

ствуют воспроизводству рабочей силы. 

«В отечественной экономической литературе различные аспекты воспроиз-

водства рабочей силы получили отражение в научных трудах таких исследовате-

лей-экономистов советского периода, как: Г.С.Вечканов, Е.И.Капустин, Д.И.Кар-

пухин, А.Э.Котляр, Е.Л.Маневич, М.Я.Сонин, С.Г.Струмилин, Б.Ц.Урланис и др.  
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Таблица 3.2.1 - Индикативные показатели уровня бедности работающего населения 

Признак, 
р./Период 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

МРОТ (в 
месяц руб-

лей) 
800 800 800 4330 4330 4330 4611 5205 5554 5554 6204 7500 9489 11280 12130 12792 

Величина 
прожиточ-
ного мини-

мума на 
душу насе-
ления (в ме-
сяц рублей) 

3422 3847 4593 5153 5688 6369 6510 7306 8050 9701 9828 10088 10287 10890 11312 11653 

Среднеме-
сячная но-
минальная 
начислен-

ная заработ-
ная плата 
(рублей) 

10634 13593 17290 18638 20952 23369 26629 29792 32495 34030 36709 39167 43724 47867 51344 54438 

Соотноше-
ние вели-
чины про-
житочного 
минимума к 
минималь-
ному раз-
меру 
оплаты 
труда, раз 

4,3 4,8 5,7 1,2 1,3 1,5 1,4 1,4 1,4 1,7 1,6 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9 

Соотноше-
ние средне-
месячной 

13,3 17,0 21,6 4,3 4,8 5,4 5,8 5,7 5,9 6,1 5,9 5,2 4,6 4,2 4,2 4,3 
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Признак, 
р./Период 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

номиналь-
ной начис-
ленной за-
работной 
платы к ми-
нимальному 
размеру 
оплаты 
труда, раз 
Соотноше-
ние средне-
месячной 
номиналь-
ной начис-
ленной за-
работной 
платы к ве-
личине про-
житочного 
минимума, 
раз 

3,1 3,5 3,8 3,6 3,7 3,7 4,1 4,1 4,0 3,5 3,7 3,9 4,3 4,4 4,5 4,7 

Источник: разработано автором на основании статистических данных 
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А также в трудах исследователей-экономистов современного периода отечествен-

ной экономикой науки: В.С.Автономова, Л.Б.Бреслова, А.И.Добрынина, С.А.Дят-

лова, В.А.Ельмеева, И.В.Ильинского, Р.И.Капелюшникова, Е.А.Полищука, 

С.Н.Пшеничниковой, В.П.Щетинина, Л.Г.Симкиной» [232]. 

С.Н.Пшеничникова делает заключение, что «стоимость рабочей силы имеет 

двойственный характер. С одной стороны, она слагается из затрат на ее производ-

ство, включающих все статьи потребления. С другой стороны, стоимость рабочей 

силы может быть представлена как стоимость результата, в том числе, полученного 

при ее потреблении в процессе производства какого-либо продукта» [372].  

В.Я.Ельмеев рассматривает «новую парадигму трудовой теории потреби-

тельной стоимости». Он считает, «в условиях капиталистического рыночного про-

изводства потребительная стоимость рабочей силы выражается в ее способности 

доставлять труд и создавать стоимость, которая по величине превышает стоимость 

самой рабочей силы. Потребительная стоимость рабочей силы равняется избытку 

труда, доставляемого работником, над тем его количеством, которое затрачивается 

на воспроизводство рабочего» [127]. Такое утверждение не противоречит концеп-

ции о настоящем и прошлом труде. 

Отечественным экономистом С.Ф.Дятловым человеческий капитал опреде-

ляется как «рыночная форма проявления производительных сил человека в пост-

индустриальном обществе…» [125]. Экономистом И.В.Ильинским делается вывод 

о том, что «человеческий капитал представляет собой совокупность экономических 

отношений, возникающих в общественном производстве между его субъектами по 

поводу формирования, развития и совершенствования способностей человека» 

[154]. Экономистом Л.Г.Симкиной «рассматривается цикличность развития чело-

веческого капитала» [356]. Экономисты Л.Б.Бреслов, Б.С.Лисовик, И.Е.Ломова по-

зиционируют проблемы безработицы и эффективной занятости как факторы фор-

мирования человеческого капитала [53]. Е.А.Полищук считает «человеческий ка-

питал фактором постиндустриального развития и экономического роста отече-

ственной экономики» [356]. 

Применительно к настоящему диссертационному исследованию понятие 
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«воспроизводство рабочей силы» рассматривается в рамках ценностного подхода, 

в связи с чем мы придерживаемся взглядов В.А.Ельмеева который «под воспроиз-

водством рабочей силы понимает способность рабочей силы создавать стоимость 

общественно полезных благ и услуг, превышающих стоимость самой рабочей 

силы» [127]. 

Понятийно-категориальной основой теоретизации процессов воспроизвод-

ства рабочей силы становятся понятия: стоимости рабочей силы, заработной платы, 

цены труда, потребительной стоимости рабочей силы. Введение и применение дан-

ных понятий в рамках теоретизации воспроизводства рабочей силы наблюдается 

еще в работах классиков экономической мысли У.Петти, Д.Риккардо, А.Смита, 

[123]. 

Ученым К.Марксом, находится отношения между рабочей силой и капита-

лом. «Именно рабочая сила выполняет при этом двоякую службу: в руках рабочего 

она служит товаром, который продается по стоимости; в руках капиталиста, кото-

рый купил ее, она служит силой, производящей стоимость и потребительную сто-

имость» [450]. Отсюда следует, что «стоимость рабочей силы эквивалентна стои-

мости продукции, которая требуется для жизнедеятельности работника и воспро-

изводства его рабочей силы» [372]. 

В.Г.Былковым отмечается, что «…понятие стоимости рабочей силы в насто-

ящее время изменилось. Под последней понимается стоимость жизненных средств, 

необходимых для нормального воспроизводства работника», где норма «…набор 

(совокупность) товаров, которые нужны работнику для восстановления израсходо-

ванных в процессе труда физических и умственных способностей (сил), а также для 

поддержания и развития его семьи» [61, с. 72]. 

В.А.Ельмеев предлагает к рассмотрению концепцию потребительской стои-

мости рабочей силы, которая предполагает, что «стоимость рабочей силы форми-

руется не только затраченными на воспроизводство рабочей силы общественными 

благами и услугами, но и тем избытком труда, доставляемого работником, над тем 

его количеством, которое затрачивается на воспроизводство рабочего», что обра-

зуется в процессе трудовой деятельности в силу высокой производительности 
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труда. В связи с чем стоимость рабочей силы, исходя из учений неоклассической 

экономической школы, определяется полезностью рабочей силы для работодателя. 

Таким образом, «потребительная стоимость рабочей силы» как экономическая ка-

тегория определяется полезностью и ценностью товара рабочей силы. 

Рассмотрение неоклассических принципов экономической теории в отноше-

нии воспроизводства рабочей силы предполагает обзор понятия «цена труда» как 

меры денежного выражения потребительной стоимости рабочей силы, позволяю-

щей учитывать и отражать такие свойства товара рабочей силы, как его полезность 

и ценность для работодателя [348]. Понятийное осмысление «цены труда» находит 

себя в марксистских учениях, где прибавочная стоимость воспринимается как не-

оплаченный труд работника. В современной экономической науке вводится поня-

тие «оплаты труда», содержание которого раскрывается взаимоотношениями 

между работником и работодателем по поводу распределения полученного дохода. 

В понятийно-категориальном аспекте указанные понятия соотносятся между 

собой в рамках классических и неоклассических учений. Так, в классических уче-

ниях, заработная плата является стоимостной оценкой для работодателя произве-

денного работником труда и выражает в денежной форме стоимость рабочей силы. 

Под последней понимается количество общественных благ и услуг, необходимые 

для воспроизводства. Современная наука определяет заработную плату как возна-

граждение работника за произведенный труд, т.е. за затраченное рабочее время и 

приложенные умственные и физические усилия. 

В неоклассических учениях, цена труда является денежной мерой потреби-

тельной стоимости рабочей силы. Под последней понимается ценность и полез-

ность труда работника для работодателя в процессе производства общественных 

благ и услуг. Современная экономическая наука под «ценой труда» понимает го-

товность работодателя оплачивать количество и качество труда, предлагаемого ра-

ботником, а под «оплатой труда» — направляемые денежные средства работодате-

лем за труд работников (рисунок 3.2.1). 
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Рынок труда «характеризуется нестабильностью как процессов формирова-

ния спроса и предложения рабочей силы, так и разбросом (несбалансированно-

стью) значений основных показателей — цены рабочей силы и заработной платы» 

[396]. «Предлагаемый работодателем уровень заработной платы (цена труда) не со-

ответствует тому уровню расходов, который необходим для воспроизводства рабо-

чей силы, в том числе потенциальной рабочей силы (воспитание детей)» [232]. Ис-

торически сложившийся низкий уровень заработных плат по ряду отраслей народ-

ного хозяйства не позволяет работникам полноценно содержать свою семью и тем 

самым обеспечивать полноценное (нормальное) или должное воспроизводство ра-

бочей силы. Исследователем Н.В.Локтюхиной отмечается, что минимальные соци-

альные гарантии, законодательно закрепленные в России «не в состоянии обеспе-

чить расширенное воспроизводство рабочей силы» [291]. Состояние перманентной 

нужды для части населения России, чьи заработки на уровне прожиточного мини-

мума, заставляет постоянно делать выбор в потреблении товаров и услуг, оставляя 

без удовлетворения жизненно-важные потребности, например, в образовании, в 

культурном отдыхе и т.п. 

В современной России особая роль в воспроизводстве рабочей силы отво-

дится семье — индивидуальный уровень воспроизводства рабочей силы, при этом 

Рисунок 3.2.1 - Понятийно-категориальные аспекты  
воспроизводства рабочей силы 

Источник: разработано автором на основании [264, 287] 
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Не эквивалентны в денежном выражении на отече-
ственном рынке труда 
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доходы занятого населения остаются невысокими, и часть населения не способна 

на должном уровне воспроизводить рабочую силу (§ 2.2). Расширенное воспроиз-

водство рабочей силы предполагает, что доходы или заработная плата работника 

должны обеспечивать не только воспроизводство рабочей силы этого работника, 

но и членов его семьи. Причем стоимость такого воспроизводства превышает обыч-

ное понимание, так как затраты на воспитание, обучение детей превышают затраты 

на простое физико-биологическое воспроизводство рабочей силы.  

«Так, отмечается опережающий рост показателя средней заработной платы, 

который в 2020 году по отношению к 2000 году составил 23,1 раза над показателем 

среднедушевых доходов населения, который в 2020 году по отношению к 2000 году 

составил 15,8 раз. При этом рост показателя прожиточного минимума за рассмат-

риваемый период составил 9,3 раза (таблица 3.2.2 и рисунок 3.2.2). Таким образом, 

отмечается, что опережающий рост средней заработной платы над среднедуше-

выми доходами вызван ростом прожиточного минимума и связанным с ним мини-

мальной заработной платы» [232]. 

 

Таблица 3.2.2 - Анализ динамики показателей средней заработной платы,  

среднедушевых доходов и прожиточного минимума 

Признак/Пе-
риод 

янв.00 янв.04 янв.08 янв.12 янв.16 янв.18 янв.19 янв.20 
Рост/сни-

жение 
Средняя зара-
ботная плата, 

р. 
2223 6740 17290 26629 36709 43724 47657 51344 23,1 

Величина про-
житочного ми-

нимума, р. 
1406 2690 5086 7263 10466 11069 10890 11312 9,3 

Среднедуше-
вые доходы 

населения, р. 
2281 6410 14939 23221 30744 33178 35338 36073 15,8 

Соотношение 
сред. З/П к 

прожит. мин. 
2 3 3 4 4 4 4 5 2,5 

Соотношение 
сред. душ. дох. 
к прожит. мин. 

2 2 3 3 3 3 3 3 1,7 

Источник: разработано автором на основании статистики [232] 
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«При рассмотрении соотношения средней заработной платы к прожиточному 

минимуму нами отмечается рост показателя. Если в 2000 году соотношение состав-

ляло порядка 2-х крат, то в 2020 году данное соотношение составляет порядка 5-ти 

крат. То есть, если на среднюю заработную плату в 2000 году могло прожить в 

рамках понятия прожиточного минимума и минимальной потребительской кор-

зины, два человека, то в 2020 году — пять человек. Таким образом, если говорить 

о простом воспроизводстве рабочей силы на уровне физиологических потребно-

стей человека, то в среднем по России на одну зарплату можно содержать четырех 

членов семьи (человек)» [323]. 

Если же рассматривать соотношение среднедушевого дохода к прожиточ-

ному минимуму, то также отмечается положительная динамика, где рост данного 

показателя в 2020 году по отношению к 2000 году составил 1,7 раз, а соотношение 

в 2020 году составило порядка 3-х крат. То есть на сегодняшний день денежная 

оценка воспроизводства рабочей силы измеряется в границах 3-х прожиточных ми-

нимумов. 

Таким образом, институциональным механизмом обозначается нижний по-

рог стоимостной оценки общественных благ для воспроизводства рабочей силы, но 

не принята верхняя граница который не только учитывал бы физиологический ми-

нимум потребностей самого работника, но и учитывал бы социальных и духовных 
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Рисунок 3.2.2 - Анализ динамики средней заработной платы, 
среднедушевых доходов и прожиточного минимума

Источник: разработано автором на основании данных статистики [232]
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потребностей человека в достойном труде и жизнедеятельности уже членов его се-

мьи. Обозначенное становится методологической трудностью в воспроизводствен-

ных процессах рабочей силы [291]. 

В этой связи рост МРОТ, ПМ и заработной платы (рисунок 3.2.2) имеет фор-

мальный характер. Из анализа соотношения данных показателей следует недоста-

точность экономических ресурсов для расширенного воспроизводства, где «необ-

ходимо стимулировать рождение второго, третьего, четвертого ребенка, ибо в сред-

нестатистической семье 2,5 ребенка дают только простое воспроизводство, учиты-

вая смертность детей» [176], российская экономика не располагает достаточными 

ресурсами. 

Необходимо пояснить, что институционально закрепленный нижний порог 

стоимости воспроизводства рабочей силы есть — прожиточный минимум, включа-

ющий в себя расходы по обязательным платежам и сборам, стоимость услуг, не-

продовольственных товаров и продуктов питаний. При этом не учитываются соци-

альные и духовные потребности рабочей силы и главным образом, в воспитании 

своих детей — в расширенном воспроизводстве рабочей силы. Наблюдаемая дина-

мика опережающего темпа роста соотношения заработной платы к прожиточному 

минимуму над соотношением среднедушевого дохода (таблица 3.2.1 и рисунок 

3.2.2) показывает потенциал роста уровня заработной платы и дальше. Факт такого 

роста указывает на то, что потребительская стоимость воспроизводства рабочей 

силы, а согласно учениям неоклассиков, это произведенный избыток труда, выше 

предлагаемой рынком труда оплат рабочей силы. Поэтому современный рынок 

труда имеет потенциал роста заработной платы, который необходимо раскрывать, 

в том числе институциональными механизмами регулирования. А именно пере-

смотром подходов к формированию прожиточного минимума и минимального раз-

мера оплаты труда. Данные экономические институты должны решать перспектив-

ных задачи и не ограничиваться текущими проблемами рынка труда. Таковой ста-

новится воспроизводство молодой рабочей силы, которое достижимо через созда-

ние условий достойной жизни работающего населения. Таким образом распростра-
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ненный механизм институционального регулирования «прожиточным миниму-

мом» становится не перспективной в решении общегосударственных задач. Сле-

дует переходить к практике социальных норм, обеспечивающих устойчивость и 

стабильность расширенного воспроизводства рабочей силы. Практическим меха-

низмом реализации может стать кратное соотношение МРОТ к прожиточному ми-

нимуму, что и будет предполагать собой учет социальных норм. 

Исследователем Е.Н.Дубровской одними из условий воспроизводства рабо-

чей силы на российском рынке труда выделяются «низкая цена рабочей силы и 

дифференциация регионов по уровню обеспеченности трудовыми ресурсами, а 

также преобладающий индустриальный тип занятости, где более половины заня-

тых, являются работниками простого неквалифицированного труда» [122]. 

Социально-экономический аспект воспроизводства рабочей силы на россий-

ском рынке труда, обуславливается несовершенным конкурентным поведением ра-

ботодателей и работников и несовершенными конкурентными условиями их 

нахождения на рынке труда, что выражается в глубокой дифференциации оплаты 

труда работников и низкими темпами роста заработной платы, отстающими от по-

казателей инфляции и производительности труда (§ 2.2). Это, приводит к утрате 

воспроизводственной функций заработной платы тем, что динамика соотношений 

среднедушевых доходов к прожиточному минимуму сравнительно отстает от ди-

намики соотношений заработной платы к прожиточному минимуму (рисунок 3.2.2) 

[88]. 

Таким образом, несовершенная конкуренция на российском рынке труда от-

рицательно влияет на воспроизводство рабочей силы. При этом на российском 

рынке труда основной трудностью в воспроизводственных процессах рабочей 

силы, видится влияние несовершенной конкуренции на отставание темпов роста 

уровня заработной платы от темпов роста потребительской стоимости рабо-

чей силы, а также на усиление глубокой дифференциации заработных плат работ-

ников. Устранение выявленной проблемы будет способствовать устойчивому и ста-

бильному воспроизводству рабочей силы, тем самым решая вопросы общественной 
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безопасности занятости населения, социальной стабильности, обеспеченности эко-

номики России качественными трудовыми ресурсами. 

Проведенное эмпирическое исследование несовершенной конкуренции (см § 

3.1), позволяет провести корреляционный анализ влияния последней на отече-

ственный рынок труда. «Так, анализ статистики занятости и безработицы по воз-

растным группам и показателям несовершенной конкуренции на российском 

рынке труда по компоненту «Здоровье» выявил, что вероятностный показатель 

конкуренции в период с 2002 г. по 2020 год имеет тенденцию роста в 103 %, где 

вероятность проявления заболеваний у населения составляла к 2020 году 77 %, а 

вероятность пребывания в состоянии здоровья — 23 %» [232]. 

«Рост показателя конкуренции на конец 2020 года к 2002 году сопровожда-

ется ростом показателей структуры распределения численности занятых по воз-

растным группам 30–39 лет в 131 %, 50–59 лет в 150 %, 60 лет и старше в 174 % и 

сопровождается снижением безработицы по рассматриваемым группам в 85 %, 

99 % и 77 % соответственно. Снижение численности занятых отмечается по воз-

растным группам 20-29 лет в 84 %, 40-49 лет в 93 % и сопровождается снижением 

безработицы по этим группам в 71 % и 58 % соответственно» [232]. 

Также нами отмечается корреляционная связь между показателем конкурен-

ции и коэффициентом Джини, характеризующим неравенств в распределениях 

численности по возрастным группам. Рост показателя конкуренции на 2020 год к 

2002 году в 103 % сопровождается существенным ростом коэффициента Джини в 

отношении занятых в 1200 % и снижением в отношении безработных в 62 %. 

Таким образом, рост показателя несовершенной конкуренции по компоненту 

«Здоровье» характеризуется отрицательной динамикой, состоящей в росте пока-

зателя конкуренции по данному компоненту и усилением степени дифференциации 

занятости с увеличением занятости среди работников от 30-39 лет и от 50-59 лет за 

счет снижения занятости в возрастных группах от 20-29 лет и от 40-49 лет, а также 

в росте показателей конкуренции и ослаблении степени дифференциации безрабо-

тицы по всем возрастным группам. 
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Прогнозируется сохранение показателя конкуренции по компоненту «Здоро-

вье» до 2025 года. При этом прогнозируется рост занятости среди работников от 20 

лет до 29 лет в 137 %, от 40лет до 49 лет в 115 %, а также прогнозируется снижение 

занятых в группах 30-39 лет в 92 %, 50-59 лет в 97 %, старше 60 лет в 70 %. Про-

гнозируется снижение численности безработных в группах 20-29 лет в 67 %, 30-39 

лет в 51 %, 40-49 в 70 %, 50-59 лет в 56 %, старше 60 лет в 52 %. 

В связи с прогнозируемым сохранением показателя конкуренции по компо-

ненту «Здоровье» заболеваемость населения к 2025 году составит 75 %, а здравость 

населения — 24 %. Прогноз по сохранению показателей конкуренции до 2025 года 

сопровождается снижением коэффициента Джини в отношении занятых в 25 % и 

ростом в отношении безработных в 156 %. 

Таким образом, прогнозируемое сохранение показателя несовершенной кон-

куренции до 2025 года характеризуется положительной динамикой, состоящей в 

том, что при сохранении показателя конкуренции по компоненту «Здоровье» отме-

чается ослабление степени дифференциации занятости работников по возрастным 

группам с одновременной динамикой усиления степени дифференциации безра-

ботных. 

Анализ статистики показателей занятости и безработицы по уровню образо-

вания и показателя несовершенной конкуренции по основанию «Образование» вы-

явил, что вероятностный показатель имеет в период с 2002 г. по 2020 год тенден-

цию снижения в 97 %, где вероятность занятости работников, с высшим образова-

нием составляла в 2020 году 37 %, со средне-профессиональным образованием — 

25 %, с начальным профессиональным образование — 19 %, не имеющих профес-

сионального образования — 19 % [232]. 

«Снижение показателя конкуренции на конец 2020 года к 2002 году сопро-

вождается ростом показателей структуры распределения численности занятого 

населения по уровню образования в группах с высшим образованием в 147 %, ква-

лифицированные рабочие в 183 % и сопровождается ростом безработицы по рас-

сматриваемым группам в 128 % и 105 % соответственно. Снижение численности 

занятых отмечается по уровню образования в группах — специалисты среднего 
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звена в 85 %, среднего общего в 73 %, и сопровождается снижением безработицы 

по рассматриваемым группам в 60 % и 54 % соответственно. При этом отмечается 

рост занятого населения в 108 % и снижение безработных в 70 %» [232].  

А также нами отмечается корреляционная связь между показателем конку-

ренции и коэффициентом Джини, характеризующим неравенства в распределении 

численности по уровню образования. Снижение показателя конкуренции на 2020 

год к 2002 году в 97 % сопровождается ростом коэффициента Джини в отношении 

занятых в 131 % и ростом в отношении безработных в 208 %. 

Таким образом, снижения показателя несовершенной конкуренции по основа-

нию «Образование» характеризуется отрицательной динамикой, состоящей в ро-

сте показателей и усилением степени дифференциации занятости с увеличением 

доли занятых с высшим образованием и доли квалифицированных рабочих за счет 

снижения доли занятых специалистов среднего звена и доли работников со сред-

ним общим образованием. А также в росте показателей и усилением степени диф-

ференциации безработицы с увеличением доли безработных с высшим образова-

нием и доли квалифицированных безработных за счет снижения доли безработных 

специалистов среднего звена и доли работников со средним общим образованием. 

Прогнозируется рост показателя несовершенной конкуренции по основанию 

«Образование» который в 2025 году к 2020 году составит 102 %. «При этом про-

гнозируется снижение показателей структуры распределения численности заня-

того населения по уровню образования в группах с высшим образованием в 48 %, 

квалифицированные рабочие в 54 %, и прогнозируется снижение безработицы по 

рассматриваемым группам в 48 % и 54 % соответственно. Рост численности заня-

тых отмечается по уровню образования в группах специалисты среднего звена в 

120 %, среднего общего в 140 % и сопровождается снижением безработицы по рас-

сматриваемым группам в 70 % и 76 % соответственно. При этом отмечается рост 

занятого населения в 108 % и снижение безработных в 65 %» [232]. 

«В связи с прогнозируемым ростом показателя конкуренции по компоненту 

«Образование» вероятность занятости работников, имеющих высшее образование 

составит к 2025 году 41 %, вероятность занятости работников, имеющих средне-
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профессиональное образование — 24 %, вероятность занятости работников, имею-

щих начальное профессиональное образование — 19 %, вероятность занятости ра-

ботников, не имеющих профессионального образование — 16 %. При росте пока-

зателя конкуренции к 2025 году в 102 % прогнозируется снижение коэффициента 

Джини в отношении занятых в 87 % и в отношении безработных в 70 %» [232]. 

Таким образом возможный рост показателя несовершенной конкуренции по 

основанию «Образование» характеризуется положительной динамикой, состоя-

щей в смене тенденций роста показателей занятости и безработицы по образова-

тельным группам работников с последующим снижением степени дифференциа-

ции занятости и безработицы по образовательному признаку. А также повышением 

вероятности пребывания работников с высшим образованием в состоянии занято-

сти с сохранением уровней вероятностей занятости по остальным группам. 

Анализ статистики занятости по видам деятельности и показателя несовер-

шенной конкуренции по признаку «Условия и охрана труда» показал, что в период 

с 2002 года по 2020 год показатель конкуренции имеет динамику уменьшения в 

70 %, с вероятностью в 2020 году занятости с нормальными условиями труда 

73,1 %, вероятностью занятости с тяжелыми условиями труда — 8,3 %, вероят-

ность занятости с вредными и опасными условиями труда — 18,6 % [232]. 

В интервале с 2022 года по 2020 год происходило снижение значения несо-

вершенной конкуренции с одновременным ростом численности занятого населе-

ния по видам экономической деятельности в группах добыча полезных ископаемых 

в 124 %, строительство в 128 %, торговля и ремонт в 117 %, транспортировка в 

107 %, общественное питание в 154 %, финансирование и страхование в 188 %, 

государственное управление в 110 %, в образовании в 111 %, в здравоохранении в 

117 %. Снижение численности занятых по видам экономической деятельности от-

мечается в группах сельское и лесное хозяйство в 60 %, обрабатывающее произ-

водство в 79 %, по деятельности с операциями по недвижимости в 50 %. Рост заня-

тости произошел в 107 %. 

А также нами отмечается корреляционная связь между показателем конку-

ренции и коэффициентом Джини, характеризующим неравенства в распределениях 
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численности по видам экономической деятельности. Снижение конкуренции в 

2020 году по отношению к 2002 году в 70 % сопровождается снижением коэффи-

циента Джини в 52 %. 

Таким образом, снижение показателя несовершенной конкуренции по при-

знаку «Условия и охрана труда» характеризуется положительной динамикой, со-

стоящей в убывании показателей и ослаблении степени дифференциации занятости 

по видам деятельности с уменьшением доли занятости в отраслях с ненормаль-

ными условиями труда и увеличением в отраслях с нормальными условиями труда. 

Исключение составляет отрасль добычи полезных ископаемых, где занятость воз-

росла в 124 % в 2020 году по отношению к 2002 году. 

Прогнозируется снижение показателя несовершенной конкуренции по при-

знаку «Условия и охрана труда» которое в 2025 году по отношению к 2020 году 

составит 83 %. При этом прогнозируется рост занятости населения по видам эко-

номической деятельности в группах: добыча полезных ископаемых в 114 %, про-

изводство и распределение газа и воды в 121 %, строительство в 120 %, торговля и 

ремонт в 109 %, транспортировка в 106 %, общественное питание в 125 %, финан-

сирование и страхование в 125 %, по операциям с недвижимостью в 139 %, госу-

дарственное управление в 106 %, образование в 106 %, здравоохранение в 112 %. 

Снижение численности занятых по видам экономической деятельности отмечается 

в группах: сельское и лесное хозяйство в 78 %, обрабатывающее производство в 

87 %. 

В связи с прогнозируемым снижением показателя конкуренции по признаку 

«Условия и охрана труда» вероятность занятости работников к 2025 году с нор-

мальными условиями труда составит 66,3 %, с тяжелыми условиями труда — 

10,5 %, с вредными и опасными условиями труда — 23,2 %. При снижении показа-

теля конкуренции к 2025 году в 83 % прогнозируется убывание коэффициента 

Джини в 68 %. 

Таким образом прогнозируемое снижение показателя несовершенной конку-

ренции по признаку «Условия и охрана труда» повлечет за собой изменении струк-
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туры распределения занятых по видам экономической деятельности в пользу рабо-

чих мест с ненормальными условиями труда, а именно увеличение доли занятых в 

добыче полезных ископаемых, производства и распределения электроэнергии, газа 

и воды, в строительстве, и уменьшение доли занятых в сельском хозяйстве, корре-

лирует с прогнозом отрицательной динамики коэффициента Джини, где предпола-

гается снижение в 2025 году к 2020 году в 68 % неравенства занятости по видам 

деятельности, а именно увеличение доли занятости на рабочих местах с ненормаль-

ными условиями труда. Отмечаемое ухудшение конкурентных условий по при-

знаку «Условия и охрана труда» сопровождается снижением неравномерной заня-

тости по видам деятельности с ростом рабочих мест с тяжелыми, опасными и вред-

ными условиями труда. 

«Анализ статистики численности занятых и безработных по занятиям и по-

казателя несовершенной конкуренции на российском рынке труда по признаку 

«Социальные гарантии и права на труд» выявил, что вероятностный показатель 

имеет в период с 2002 г. по 2020 год тенденцию роста в 107 %, где вероятность 

занятости работников с соблюдением социальных прав и гарантий составляла к 

2020 году 96,1 %, вероятность безработицы среди работников — 3,9 %» [232].  

«Рост показателя конкуренции на конец 2020 года по отношению к 2002 году 

сопровождается ростом показателей структуры распределения численности заня-

того населения по занятиям в группах руководители в 128 %, специалисты высшего 

уровня в 174 %, служащие в 127 %, работники сферы обслуживания в 116 %— и 

сопровождается ростом и снижением безработицы по рассматриваемым группам в 

148 %, в 134 %, в 75 % и в 104 % соответственно» [232]. 

«Снижение численности занятых отмечается по группам: специалисты сред-

него уровня квалификации в 94 %, квалифицированные рабочие в сельском хозяй-

стве в 58 %, квалифицированные рабочие в промышленности и строительстве в 

84 %, операторы производственных установок в 95 %, неквалифицированные ра-

бочие в 76 % — и сопровождается снижением безработицы по рассматриваемым 

группам в 67 %, в 41 %, в 51 %, в 50 % и в 63 % соответственно, при этом отмеча-

ется рост занятого населения в 107 % и снижение безработных в 70 %» [232].  
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Нами также отмечается корреляционная связь между показателем конкурен-

ции и коэффициентом Джини, характеризующим неравномерность в распределе-

ниях численности по занятиям. Рост показателя конкуренции в 2020 год к 2002 году 

в 107 % сопровождается ростом коэффициента Джини в отношении занятых в 

150 % и снижением в отношении безработных в 63 %. 

Таким образом рост несовершенной конкуренции по основанию «Социаль-

ные гарантии и права на труд» характеризуется положительной динамикой, состо-

ящей в повышении показателей и усилением степени дифференциации занятости с 

увеличением доли занятых специалистов высшего уровня квалификации, и сниже-

нием долей занятости по другим группам. А также в росте показателей и ослабле-

нием степени дифференциации безработицы с увеличением доли безработных с 

высокой квалификацией, работников сферы обслуживания и снижением доли без-

работных по другим группам. 

«Прогнозируется рост показателя несовершенной конкуренции по признаку 

«Социальные гарантии и права на труд» который в 2025 году к 2020 году составит 

102 %. При этом отмечается рост занятого населения по занятиям в группах руко-

водители в 133 %, специалисты высшего уровня квалификации в 107 %, специали-

сты среднего уровня квалификации в 101 %, служащие в 133 %, работники сферы 

обслуживания в 107 %, неквалифицированные рабочие в 103 % — и сопровожда-

ется снижением безработицы по рассматриваемым группам в 90 %, 58 %, 62 %, 

73 %, в 67 % и в 80 % соответственно» [232]. 

«Снижение численности занятых по занятиям отмечается в группах квали-

фицированные рабочие сельского и лесного хозяйства в 97 %, рабочие промыш-

ленности в 96 %, операторы производственных установок в 99 % — и сопровожда-

ется уменьшением безработицы по рассматриваемым группам в 53 %, в 61 % и в 

66 % соответственно. При этом отмечается прогноз роста занятого населения в 

105 % и снижение безработных в 71 %» [232]. 

В связи с прогнозируемым ростом показателя конкуренции по признаку «Со-

циальные гарантии и права на труд» вероятность занятости работников с соблюде-

нием социальных прав и гарантий к 2025 году будет 96,1 %, безработицы — 3,9 %. 
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При росте показателя конкуренции к 2025 году в 102 %, прогнозируется рост ко-

эффициента Джини в отношении занятых в 138 % и рост в отношении безработных 

в 132 %. 

Таким образом, прогнозируемый до 2025 года рост несовершенной конку-

ренции по основанию «Социальные гарантии и права на труд» обозначается поло-

жительной динамикой, состоящей в том, что при росте показателе вероятности за-

нятости населения в 101,3 % я и снижения показателей вероятности безработицы в 

75,8 % отмечается смена доли рабочих мест увеличения с нормальными условиями 

труда в сторону их увеличения. А именно увеличение доли занятых специалистов 

высшего и среднего уровня квалификации, служащих, сопровождается прогнозом 

возрастающей динамики коэффициента Джини по занятым, где рост показателя в 

2025 году по отношению к 2020 году составил 138 %. Таким образом отмечается 

увеличение доли занятости по занятиям на рабочих местах с соблюдением соци-

альных гарантий и прав. Снижение доли безработных среди квалифицированных 

работников и служащих сопровождается возрастающей динамикой показателя ко-

эффициента Джини по безработным, где рост показателя в 2025 году по отноше-

нию к 2020 году составит 132 %. Следовательно, отмечается увеличение доли без-

работных по тем рабочим местам, где не соблюдались социальные права и гаран-

тии [269]. 

Отмечается улучшение конкурентного поведения работников и работодате-

лей по основанию «Социальные гарантии и права на труд», сопровождаемое уве-

личением в структуре занятости по занятиям с долей рабочих мест, где соблюда-

ются социальные гарантии и права работников: с уменьшением в структуре безра-

ботицы по рабочим местам, где не соблюдаются социальные гарантии и права ра-

ботников. 

Нами отмечается, что несовершенная конкуренция нарушает баланс соци-

ально-экономических интересов между работодателями и работниками, что влечет 

положительные и отрицательные изменения в сложившихся распределениях заня-

тости по образовательному и возрастному признакам, по видам деятельности и за-

нятиям (рисунок 3.2.3–3.2.4). 
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Таким образом, имеющаяся на отечественном рынке труда глубокая диффе-

ренциация оплаты труда работников и низкие темпы роста заработной платы спо-

собствуют неравномерному распределению занятости и безработицы на рынке 

труда по возрастным группам, уровню образования, отраслевой занятости и квали-

фикационным признакам работников. 

В условиях несовершенной конкуренции одной из причин складывающейся 

ситуации на российском рынке труда становится неконкурентоспособность рабо-

чей силы. Исследователями В.Н.Бобковым, Н.В.Локтюхиной и др. делается вывод, 

что неустойчивой занятости подвержены «люди с низкой конкурентоспособностью 

на рынке труда». При проведении исследований неустойчивой занятости авторами 

выделяются, в том числе признаки возрастного состава рабочей силы, образован-

ности, профессиональной деятельности и сферы занятости. Ученые делают вы-

воды, что риск попадания человека в неустойчивую занятость «не связан с его с 

низкой конкурентоспособностью на рынке труда», но «чем выше и качественней 

уровень образования, лучше и многообразнее профессиональные компетенции но-

сителя рабочей силы, тем более он конкурентоспособен на рынке труда и защищен 

от прекаризации занятости» [45].  

Исследователь К.Абрахам разделяет данный взгляд утверждая, что «неустой-

чивая занятость … более широко проявляет себя там, где наблюдается низкая кон-

курентоспособность работников» [48]. Становится очевидным, что высокие каче-

ственные параметры рабочей силы по «состоянию здоровья, возраста, образования 

и др.» становятся факторами недопущения неустойчивой занятости. Данное обсто-

ятельство делает обоснованным предложение по реализации концепции повыше-

ния конкурентоспособности рабочей силы как качественно нового подхода в регу-

лировании рынка труда. А именно (в рамках институционального подхода) сниже-

ние несовершенной конкуренции будет достигаться за счет повышения качествен-

ных характеристик рабочей силы. 
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Рисунок 3.2.3 - Влияние компонентов конкурентоспособности рабочей силы в условиях несовершенной 
конкуренции на российский рынок труда. 

Источник: разработано автором на основании статистики 

Ухудшение конкурентных 
состояний по компоненту 

«Здоровье» 

Увеличение неравномерного 
распределения занятости в воз-

растных группах  

Снижение занятости в группе младшего поко-
ления 
Увеличение занятости в группах среднего и 
старшего поколения 

Снижение неравномерного рас-
пределения безработицы в воз-

растных группах  

Снижение безработицы по всем группам 

Ухудшение конкурентных 
состояний по компоненту 

«Образование» 

Увеличение неравномерного рас-
пределения занятости в группах 

по уровню образования 

Снижение занятости в группе с средним обра-
зованием 
Увеличение занятости в группе с высшим и 
профессиональным образованием 

Увеличение неравномерного рас-
пределения безработицы в груп-

пах по уровню образования 

Увеличение безработицы в группе с высшим и 
профессиональным образованием 
Снижение безработицы в группе с средним об-
разованием 

Несовершенная конкуренция Рынок труда 
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Рисунок 3.2.4 - Влияние признаков конкурентных преимуществ работников в условиях несовершенной  
конкуренции на российский рынок труда 

Источник: разработано автором на основании статистики 

Улучшение конкурентных со-
стояний по признаку «Соци-

альные права и гарантии» 
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пределения занятости в группах 

по видам занятий 

Перераспределение структуры занятости по ви-
дам занятий в пользу рабочих мест с соблюде-
нием социальных гарантий и прав 

Увеличение неравномерного рас-
пределения безработицы в груп-

пах по видам занятий 

Перераспределение структуры безработицы по 
видам занятий в пользу рабочих мест с несоблю-
дением социальных гарантий и прав 

Ухудшение конкурентных 
состояний по признаку 

«Условия и охрана труда» 

Снижение неравномерного рас-
пределения занятости в группах 

по видам экономической деятель-
ности 

Перераспределение структуры занятости по ви-
дам экономической деятельности в пользу рабо-
чих мест с тяжелыми, опасными и вредными 
условиями труда 
Рост численности занятых по видам экономиче-
ской деятельности на рабочих местах с тяже-
лыми, опасными и вредными условиями труда 

Несовершенная конкуренция Рынок труда 
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Исследователь Д.С.Петросяном считает «одной из главных социально-эконо-

мических и политических проблем в России необъективную оценку и невостребо-

ванность труда людей». Одной из основных причин этой проблемы автор видит в 

отсутствии «объективной оценки результатов труда людей». Д.С.Петросян предла-

гает в качестве одного из решений проблемы «создание условий для наибольшей 

востребованности человека в профессиональной деятельности при наиболее пол-

ном вовлечении его знаний и умений, развитии способностей» [351, 168]. 

В связи с чем необходим качественно новый подход к решению трудности в 

воспроизводственных процессах рабочей силы на российском рынке труда, кото-

рый учитывал бы рыночный фактор формирования цены и потребительной стои-

мости ее воспроизводства и был бы направлен на решение этой проблемы — отста-

вания темпов роста уровня заработной платы от темпов роста потребительской сто-

имости рабочей силы и усиления глубокой дифференциации заработных плат ра-

ботников. 

Существо подхода состоит в регулировании рынка труда через повышение 

конкурентоспособности рабочей силы. По нашему мнению, регулирующее воздей-

ствие будет способствовать устранению и снижению влияния негативных явлений 

рынка труда на качество воспроизводства рабочей силы. В результате регулирова-

ния предполагается сокращение в отставании темпов роста уровня заработной 

платы от создаваемой работниками потребительской стоимости рабочей силы, а 

также ослаблению глубокой дифференциации заработных плат работников. Это 

будет способствовать решению основной трудности в воспроизводственных про-

цессах рабочей силы, качественному ее воспроизводству и эффективному исполь-

зованию [58, 15, 168]. 

Актуальность рассмотрения концепции повышения конкурентоспособности 

рабочей силы в рамках мер по сохранению экономической безопасности подчерки-

вается исследователем Л.Н.Орловой: «категорию конкурентоспособность также 

необходимо рассматривать в контексте обеспечения экономической безопасности 

национальной экономики» [341]. 

Реализация концепции повышения конкурентоспособности рабочей силы на 
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российском рынке труда как качественно нового подхода к регулированию рынка 

труда требует рассмотрения механизма влияния конкурентоспособности рабочей 

силы на воспроизводство рабочей силы и выработки диалектики воспроизводства 

рабочей силы. Научные представления о функционировании данного механизма, 

станут методологической основой при выработке комплекса мероприятий государ-

ственного регулирования рынка труда и повышению конкурентоспособности рабо-

чей силы на российском рынке труда. 

 

 

 

3.3 Механизм воспроизводства рабочей силы в условиях несовершенной кон-

куренции 

 

 

 

Решение выявленной трудности в воспроизводственных процессах рабочей 

силы, а именно: существующего отставания темпов роста уровня заработной платы 

от темпов роста потребительской стоимости рабочей силы и присущей глубокой 

дифференциации заработных плат работников — требует осмысления механизма 

влияния конкурентоспособности рабочей силы на фоне несовершенной конкурен-

ции на воспроизводственные процессы рабочей силы. 

Сущность влияния несовершенной конкуренции раскрывается в рамках по-

веденческого и институционального подходов к ее анализу и заключается в нега-

тивном воздействии на воспроизводство рабочей силы. Так, установлено, что несо-

вершенное конкурентное поведение работодателей и работников отрицательно 

влияет на воспроизводство рабочей силы, снижая качество воспроизводства, замед-

ляя его темпы, внося несбалансированность. Также несовершенные конкурентные 

условия нахождения работников на рынке труда отрицательно влияют на воспро-

изводственные процессы рабочей силы, внося структурные сдвиги рабочей силы 

на рынке труда (§ 2.2, таблица 2.2.2, рисунок 2.2.2). 
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Влияние конкурентоспособности рабочей силы на фоне несовершенной кон-

куренции на воспроизводственные процессы рабочей силы заключается в том, что 

каждое из негативных явлений имеет свой механизм и результат влияния на вос-

производство работников. 

Так бедность работающего населения сказывается на ресурсное обеспечение 

воспроизводства рабочей силы. Одним из признаков этого становится социальная 

норма МРОТ, величина которой до 2018 года была ниже прожиточного минимума, 

а в 2021 году превысила на незначительную величину в размере 10 %. При этом во 

многих случаях при установлении рыночной равновесной цены рабочей силы для 

работодателей становится размер МРОТ, который может обеспечивать лишь фи-

зиологическое воспроизводство одной единицы рабочей силы. 

Другим аспектом данного явления становится отставание роста производи-

тельности труда от реальной заработной платы. Это аргументируется несовершен-

ным конкурентным поведение, состоящем в сокрытии работодателями потенциаль-

ный рост реальной оплаты труда, снижая ее равновесный уровень на рынке труда. 

Соответственно рыночный обмен выстраивается на не взаимовыгодной основе с 

ущемлением интересов работников. 

Таким образом, отношения на рынке труда выстраиваются на стремлениях 

работодателей к снижению уровня заработных плат работников и на приспособле-

нии работников к существующей динамике по глубокой дифференциации оплат 

труда с отставания темпов роста заработных плат от потребительских цен. Госу-

дарством закрепляются регулирующие социальные нормы на уровне понятий ми-

нимальной оплаты труда и прожиточного минимума, а индексация заработных 

плат проводится исходя из динамики уровня цен потребительской корзины.  

Выстраиваемые социально-трудовые отношения на принципах односторон-

него удовлетворения интересов работодателя с ущемлением социальных интересов 

работников в уровне их заработной платы, а также на принципах минимальных со-

циальных гарантий со стороны государства способствуют распространению бедно-

сти работающего населения. Это дает лишь физиологическое воспроизводство еди-

ницы рабочей силы на уровне ее минимальных потребностей и не способствует 
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воспроизводственным процессам в социальном и морально-нравственном аспек-

тах, не способствует ее расширенному воспроизводству. 

Невыплаты заработной платы или их задолженности непосредственным об-

разом отражаются на уровне доходов работников и их благосостоянии, а это, в свою 

очередь, влияет на качество и обеспеченность воспроизводства рабочей силы. Про-

блема невыплаты заработной платы в отношении воспроизводства рабочей силы 

имеет более существенную значимость, чем безработица, так как работники в про-

цессе труда затрачивают силы и нуждаются в их восстановлении, при этом денеж-

ных средств не имеют в отличие от безработных, которым выплачивается пособие. 

Адаптируясь к внешним условиям рынка труда, работники находятся в по-

стоянном поиске новой работы, в организациях с гарантированными выплатами. 

Работники, вступая в конкуренцию на рынке труда, делают выбор в пользу гаран-

тии выплат заработной платы, при этом они снижают свои требования к условиям 

и содержанию труда, к размеру заработной платы. Следствием конкурентного по-

ведения работников, имеющим адаптационный характер, становится снижение 

уровня их доходов, так как организации-конкуренты пользуются предпочтениями 

работников в выборе рабочего места, снижают уровень заработных плат взамен на 

гарантию ее выплаты. Также следствием становится снижение профессионально-

квалификационного уровня работников, так как последние во многих случаях ра-

ботают не по профессии или на работах с более низким квалификационным уров-

нем, чем обладают сами, и, как следствие, снижается качество воспроизводства. 

На сегодняшний день задолженности по заработной плате не носят масштаб-

ный характер, встречаются на отдельно взятых предприятиях и имеют краткосроч-

ный характер своего проявления. При этом эффективным механизмом государ-

ственного регулирования становится судебная система, а также введение уголов-

ной ответственности. В целом задолженности и невыплаты заработных плат на 

уровне национальной экономики снижают профессиональный уровень рабочей 

силы, а также влекут за собой уменьшение уровня заработных плат, что через сни-

жение уровня потребления материальных благ и услуг снижает качество воспро-

изводства рабочей силы. 
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Неравенство и дискриминация оплаты труда как фактор, лежащий в основе 

множества социально-экономических проблем современной России, таких как бед-

ность, социально-экономическая дискриминация отдельных групп населения, вос-

производство рабочей силы, имеет своим началом реформирование советской эко-

номики. Ослабление государственной политики регулирования оплаты труда ра-

ботников в сочетании с рыночным фактором повлекло за собой глубокую диффе-

ренциацию оплаты труда работников на различных уровнях ее проявления. Отрас-

левая и региональная несбалансированность отечественной экономики способ-

ствует распространению неравенства в распределении доходов работающего насе-

ления [5]. Примером выступают уровни заработной платы промышленно-произ-

водственных предприятий и бюджетных организаций, находящихся в сфере госу-

дарственного управления [23]. Возрастает социальная напряженность на селе, ко-

торая выражается в «специфичности социально-трудовых отношений, когда мате-

риальное обеспечение людей … не позволяет поддерживать потребление, обще-

ственно необходимое для жизнедеятельности и воспроизводства населения [415, 

128]. В то же время дифференциация в оплате труда выступает объективной необ-

ходимостью со стороны работодателей в достижении эффективности труда работ-

ников, поэтому выступает объективной реальностью любого рынка труда.  

Межотраслевая дифференциация в оплате труда характеризуется тремя груп-

пами. «Первая группа характеризуется средней заработной платой ниже среднерос-

сийского уровня, к ней относятся такие виды деятельности как: сельское хозяйство, 

образование, здравоохранение, торговля и др. Вторую группу представляют виды 

экономической деятельности, оплата труда в которых находится на уровне близком 

к среднероссийскому. В эту группу входят: обрабатывающие производства; строи-

тельство; рыболовство, рыбоводство. И только несколько видов экономической де-

ятельности (третья группа) имеют заработную плату, более чем на 50 % превыша-

ющую среднюю по экономике. По данным за 2021 года, таких видов деятельности 

всего два: добыча полезных ископаемых (183,4 %), производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды (103,1 %) …» [482].  
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Таким образом, отмечается «глубокая дифференциация денежной заработан-

ной платы в разрезе отраслей экономики. Отрасли сферы материального производ-

ства имеют заметные преимущества по отношению с отраслями сферы услуг» 

[474]. Также существенное различие в уровнях оплаты наблюдается в отраслях до-

бывающей промышленности — выступают лидерами, и в отраслях легкой про-

мышленности, сельского хозяйства, образования и здравоохранения — выступают 

аутсайдерами [419]. 

Производным от межотраслевой дифференциации в оплате труда выступает 

межпрофессиональная дифференциация. Но данное обстоятельство является не 

единственным фактором. Анализ внутриотраслевой структуры заработной платы 

работников разных профессионально-квалификационных групп (промышленно-

производственный персонал и административно-управленческий персонал) (§ 2.2) 

показал, что наиболее высокооплачиваемая заработная плата отмечается по инже-

нерным узконаправленным специальностям, а также по редким профессиям рабо-

чих, характеризующихся тяжелыми и вредными условиями труда. Низкая заработ-

ная плата отмечается у специалистов широкого профиля или работников массовых 

профессий. Работники также специальностей и профессий бюджетной сферы 

имеют низкооплачиваемую заработную плату. 

Межпрофессиональная дифференциация в оплате труда отмечается по функ-

циональным группам работников. Наблюдается высокая заработная плата у руко-

водителей «топ менеджмента» организации, и низкая заработная плата у группы 

промышленно-производственного персонала, специалистов и служащих рядового 

состава.  

Особое внимание привлекает роль несовершенной конкуренции в условиях 

глубокой дифференциации оплаты труда. Работники, обладающие достаточными 

профессионально-квалификационными и личностными качествами, вынуждены 

решать вопросы уровня своей оплаты труда, доходов и качества жизни своими спо-

собами. В целях повышения уровня заработных плат меняют организации, в кото-

рых ранее работали, сферы своего труда, переходя из одной отрасли экономики в 

другую, профессии. Массовый пример смены сферы деятельности приходится на 
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начало 1990 годов, где формируется новая прослойка хозяйствующих субъектов — 

предприниматели [94]. 

Дискриминационные явления рынка труда создаваемой нормой МРОТ уси-

ливаются под воздействием несовершенной конкуренции со стороны работодателя 

и способствуют распространению неравенства в распределении доходов работаю-

щего населения. Российский рынок труда характеризуется различными уровнями 

заработных плат по одной и той же группе профессий, по различным отраслям эко-

номики и по регионам. Имеют значительные отличия заработные платы работни-

ков с высшим образованием от работников с среднетехническим образованием, а 

также по отраслям экономики и по регионам Российской Федерации. Так работ-

ники со средне-специальным образованием в промышленности имеют заработную 

плату значительно выше, чем работники с высшим образованием в сфере образо-

вания и науки.  

Как известно, воспроизводственные процессы специалистов с высшим обра-

зованием значительно затрачен для общества, чем воспроизводственные процессы 

рабочих со средне-специальным образованием. А значит, перетекание работников 

из одной сферы деятельности в другую, а также переход из сферы профессиональ-

ной деятельности, требующей высшее образование, в сферу деятельности, требую-

щей средне-специальное образование, сопровождается общественными потерями в 

воспроизводстве рабочей силы. 

Дискриминация состоит в том, что работники различных отраслей эконо-

мики, профессиональных групп и территориального местонахождения имеют не 

сопоставимый уровень жизни и неравный доступ к материальным благам и услу-

гам. Особенно это проявляло себя в начале 2000-х годов. Причем в России достой-

ный уровень жизни работников сильно зависит от профессиональной, отраслевой 

и территориальной занятости. Это, в свою очередь, приводит к усилению неравен-

ства работников и членов их семей в доступе к материальным благам и услугам, 

следствием чего становится несбалансированность воспроизводства рабочей силы. 

Предметом распространения дискриминации в оплате труда работников ста-
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новятся выплаты за вредные, тяжелые и опасные условия труда [1]. Причем со-

гласно законодательству размер компенсационных выплат зависит от размера за-

работной платы и установленного уровня доплат, которые непосредственным об-

разом зависят от работодателя. В этой связи в механизме ценообразования цены 

рабочей силы на промышленных предприятиях, которые характеризуются тяже-

лыми условиями труда или вредными и опасными условиями труда, существенным 

фактором определения уровня заработной платы работников выступают соответ-

ствующие доплаты и надбавки. Таким образом, конкурентное поведение субъектов 

представляются стремлениями повысить уровень своего дохода, снижениями 

уровня притязаний к условиям труда работы, работая на предприятиях с ненор-

мальными условий труда, а также на предприятиях, географически удаленных от 

места их жительства, находящихся в особых климатических условиях. При этом 

работодатели, преследуя цель снижения издержек производства, сокращают основ-

ную часть заработной платы, замещая ее компенсационными выплатами в связи с 

чем становится неясным какова цена труда при нормальных условиях труда.  

Необходимо отметить, что зачастую работодатель, стремясь видеть на рабо-

чем месте высококвалифицированного специалиста, увеличивает уровень заработ-

ной платы за счет компенсационных выплат за тяжелые и вредные условия труда и 

нанимает персонал на рабочие места, не требующие данного уровня квалификации 

и профессионализма. В свою очередь работники, преследуя цель увеличения своего 

дохода, соглашаются с такими предложениями, при этом в процессе трудовой дея-

тельности происходит утрата работником своих профессионально-квалификацион-

ных навыков. 

Таким образом, выстраиваемые социально-трудовые отношения, в основу ко-

торых положено несовершенное конкурентное поведение работодателей и работ-

ников, т.е. конкурентное поведение, направленное на ущемление социальных ин-

тересов работников в достойном труде и его оплате, способствуют распростране-

нию — дискриминации и неравенства в распределении и оплате труда, которые 

опосредованно, через неравенство в доступе к материальным благам и услугам спо-

собствуя несбалансированному воспроизводству. 



226 

 

Теневая занятость и оплата труда имеют свое негативное влияние на сбалан-

сированность воспроизводства рабочей силы. Наибольшее распространение тене-

вая оплата находит в трех отраслях: торговле, строительстве, сфере обслуживания 

… По выплате полностью неофициальной заработной платы лидируют индивиду-

альные предприниматели, акционеры, кооперативы и предприятия малого биз-

неса… Среди лидеров по выплате половины заработной платы неофициально — 

строительство, торговля и общественное питание. То есть лидируют сферы с тра-

диционно высоким оборотом наличных денежных средств» [80]. 

Теневые формы оплаты труда обуславливают несовершенное конкурентное 

поведение работников за рабочие места с «белой», но меньшей заработной платой. 

И за рабочие места с «серой», но с большей заработной платой. Результатом чего 

становится неэффективное распределение рабочей силы. Профессионально подго-

товленные работники, не имеющие моральных притязаний к «серым» формам 

оплаты труда, занимают формальные рабочие места и одновременно выполняют 

часть работы за пределами рабочего времени, тем самым скрывая формальную по-

требность организаций в персонале, что способствует росту безработицы [158, 

108]. 

Снижение же социальных отчислений в государственные фонды влияет на 

снижение уровня заработных плат бюджетников, что в свою очередь порождает 

процессы межотраслевого перемещения рабочей силы. Из малооплачиваемой бюд-

жетной сферы работники перемещаются в другие высокооплачиваемые сферы сво-

его приложения труда, что часто сопровождается сменой профессиональной дея-

тельности со снижением квалификационного уровня работ.  

Теневая занятость за счет неквалифицированной рабочей силы и миграцион-

ных потоков способствует уменьшению цены рабочей силы на рынке труда по раз-

личным профессиональным группам. Часть профессиональных работников стано-

вятся неконкурентоспособными, т.е. невостребованными работодателями и вы-

нуждены занимать рабочие места с меньшей квалификации. 

Экономия работодателей на заработных платах и социальных отчислениях 
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способствует переходу профессиональной рабочей силы в теневой сектор. Проис-

ходит это под влиянием экономического кризиса, когда для работников единствен-

ным способом сохранить востребованность работодателей, а значит и свой доход 

становится согласие с условиями работодателя на теневой заработок.  

В особенности негативные последствия теневой занятости вызывают совме-

щения работ в формальном и неформальном секторе, когда работники, имея основ-

ное место работы, пользуясь материальными ресурсами организации выполняет 

часть работ скрывая их от своего официального работодателя.  Здесь несовершен-

ная конкуренция заключается в том, что потенциально возможные рабочие места 

скрываются от рынка труда, а потенциальные работники не могут трудоустроиться 

[272]. Отсюда появляется не востребованность рабочей силы и т.п. 

Таким образом, несовершенное конкурентное поведение работодателей и ра-

ботников, способствует смещению рабочей силы в теневой сектор экономики. Это 

приводит к ограничению в доступе к потреблению материальных благ и социаль-

ных услуг, что способствует несбалансированному воспроизводству рабочей силы. 

Нелегальная и межрегиональная миграция рабочей силы влияет на ресурсное 

обеспечение и сбалансированность воспроизводства рабочей силы. Она способ-

ствует развитию несовершенной конкуренции тем, что на рынок труда нелегально 

прибывает рабочая сила, имеющая низкий профессионально-квалификационный 

уровень и низкие притязания к условиям труда [121, 187]. Работодатель, оптимизи-

руя свои издержки производства, склонен задействовать на своих работах мигран-

тов, при этом снижая уровень оплаты труда и ухудшая условия труда. В свою оче-

редь мигранты вынуждены принимать предложения работодателей в силу безыс-

ходности своей жизненной ситуации, соглашаясь на более низкую заработную 

плату и тяжелый интенсивный труд. Причем такие работники выпадают из право-

вого поля регулирования трудовых отношений, так как сами находятся вне право-

вого регулирования, они являются нелегальными мигрантами [322]. 

Также удешевление труда не способствует развитию производительных сил, 

внедрению новых технологий и т.п., что опосредованно через уровень оплаты 

труда влияет на воспроизводство рабочей силы. Усиливается конкуренция среди 
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профессионально-квалифицированных групп работников, так как спрос на их труд 

снижается, а под действием рыночного механизма снижается и уровень их оплаты 

труда. 

Вместе с нелегальной миграцией рабочей силы существенное воздействие на 

воспроизводственные процессы оказывает межрегиональная миграция рабочей 

силы. В условиях дефицита рабочей силы «регионы конкурируют за рабочую силу 

для удовлетворения потребностей рынка труда в квалифицированных кадрах» [66, 

67]. Приспособление работников к конъюнктуре отечественного рынка труда, а 

также стремление работодателей к привлечению высококвалифицированных спе-

циалистов способствуют все большему дисбалансу рабочей силы в регионах по со-

циально-демографическим и профессионально-квалификационным признакам, 

формирующимся вследствие миграционных потоков [19]. 

Цена труда из-за этого по отдельным территориям и профессионально-ква-

лификационным группам работников снижается или наоборот повышается. Терри-

тории, из которых направлен вектор миграционных потоков, характеризуются низ-

ким уровнем жизни населения и невысокими доходами, чем территории, куда 

направлен миграционный вектор. Схожая ситуация возникает в отношении квали-

фикационного признака [178]. При большом предложении рабочей силы мигриру-

ющие специалисты зачастую вынуждены работать не по профессии или не по со-

ответствующей квалификации. 

В результате складывающегося несовершенного конкурентного поведения 

работодателей и работников «…наблюдается дисквалификация в социально-трудо-

вых отношениях, потеря людьми профессионализма приводит к люмпенизации 

населения, что рождает не только нравственно-этические и правовые проблемы» 

[444, с. 200–201]. 

Нелегальные и межрегиональные миграционные потоки рабочей силы спо-

собствует ухудшению условий приложения труда работников, оплаты их труда и, 

как следствие, общему уменьшению профессионального уровня, что не обеспечи-

вает и приводит к несбалансированности воспроизводства рабочей силы. 
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Эксплуатация труда работников в ее современном понимании снижает каче-

ство воспроизводства рабочей силы. Общепринятым становится привлечение ра-

ботников на «добровольной основе» к труду сверх нормальной продолжительности 

рабочего времени, при этом такой труд не оплачивается работодателей. Работода-

тель приветствует и поощряет работу сверх нормальной продолжительности и вос-

принимается им как высокой приверженностью работников к предприятию. Между 

тем не для всех работников эта работа становится добровольным порывом и спосо-

бом само реализоваться в профессиональной деятельности [106]. Большая часть ра-

ботников вынуждена соглашаться на такие работы, так как это становится частью 

корпоративной культуры организаций. Работник не в состоянии противится сло-

жившимся устоям, так как наличие работы является для него приоритетной ценно-

стью, безусловно до определенного административно-психологического порога. 

Современной формой эксплуатации труда предполагается, что социально-

трудовые отношения выстраиваются со стороны работодателей на уклонении от 

ответственности по оплате отработанного рабочего времени и стремлении к повы-

шению производительности труда через увеличение рабочего времени, а со сто-

роны работников — «адаптацией к «пожеланиям» работодателя работать за преде-

лами отведенного рабочего времени. Отчуждаемое в пользу работодателя личное 

время работников, без его оплаты становится социальной нормой» [107], подразу-

мевающей благодарность работника работодателю за предоставляемое рабочее ме-

сто. 

Таким образом, выстраиваемые социально-трудовые отношения, основанные 

на обязательности со стороны работников в отчуждении своего времени в фонд ра-

ботодателя, причем на безвозмездной основе, снижает качество воспроизводства 

рабочей силы. 

«Дефицит кадров влияет на структурные сдвиги в воспроизводстве рабочей 

силы» [452, 454, 317]. Проблема дефицита кадров на современном рынке труда свя-

зана со складывающейся неблагоприятной демографической ситуацией и с прово-

димыми в системе образования реформами (подготовки и повышения квалифика-
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ции); с кадровой политикой организаций в отношении найма, развития и планиро-

вания персонала.  

Результатом внешней (открытой) кадровой политики становится не только 

проблема дефицита кадров, но и распространение конкуренции на рынке труда, 

свидетельствованием чему становится увеличение заработной платы по редким 

профессиям. «В условиях нехватки квалифицированных кадров бизнес готов пла-

тить специалисту на 50 % – 60 % больше его рыночной стоимости, … желая запо-

лучить того или иного кандидата, работодатели сами способствуют раскручиванию 

гонки зарплат» [327]. 

При рекрутинге персонала кадровых служб организаций ориентируются на 

внешний источник найма персонала способствует усилению явления дефицита кад-

ров на рынке труда. В организациях вакансии отдельных руководителей и специа-

листов могут оставаться не закрытыми продолжительное время, от полугодия до 

года и более. Одновременно наблюдается тенденция к упразднению функции обу-

чения персонала, его персонала, кадрового планирования и резервирования, плани-

рование карьеры сотрудников. Во многих предприятиях, в целях оптимизации рас-

ходов на персонал, выведены из штатного расписания замещающие должности. 

Помимо объективных причин дефицита кадров, таких как демографическая 

ситуация в России и многоуровневый технологический уклад производственно-хо-

зяйственных отношений [452], выделяются субъективные причины. Закрепляюща-

яся на отечественном рынке труда норма непрерывной работы специалиста на од-

ном предприятии до 1,5–2 лет с последующей сменой места работы, практика вы-

платы завышенных заработных плат за высокий профессионально-квалификацион-

ный уровень становятся факторами несовершенства конкуренции. Заключается она 

не только в неоправданно завышенных заработных платах, но и в усилении дефи-

цита на рынке труда квалифицированных и профессиональных специалистов, так 

как на рынок труда из организации выходит специалист, не получивший своего 

развития на предприятии, то есть не успевший за короткий срок получить видимые 

результаты своего труда и, самое главное, получить оценку этих результатов [327].  
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Возникает замкнутый круг, когда работодатель стремится иметь высококва-

лифицированный персонал, нанимая его на внешнем рынке труда и выплачивая вы-

сокие заработные платы, и одновременно стремится экономить на рабочей силе, не 

занимаясь ее развитием — обучением, планированием и резервированием персо-

нала, реализацией прочих функций кадрового менеджмента. В этой связи происхо-

дит нарушение рыночного равновесия в соотношении уровня заработных плат к 

профессионально-квалификационным характеристикам рабочей силы, что вносит 

структурные сдвиги в воспроизводственные процессы. 

Явление избыточности кадров оказывает воздействие на структурные сдвиги 

по воспроизводству рабочей силы. «Избыток кадров на большинстве предприятий, 

если имеется, то носит скрытый характер. Он связан с дефицитом квалификации у 

персонала, когда нехватка качественной рабочей силы компенсируется избыточ-

ными массовыми ресурсами, что свойственно многоуровневой экономике» [179]. 

Избыточность кадров носит преимущественно не количественный, а каче-

ственный характер и связана с профессионально-квалификационными качествами 

работников [190]. Неспособность работодателей и работников отвечать динамично 

изменяющимся требованиям рынка труда, своевременно принимать реакционные 

меры, а государству реализовывать регулирующие механизмы и проводить поли-

тику занятости, по уменьшению профессионально-квалификационных структур-

ных сдвигов рабочей силы, служит формированию негативного социально-эконо-

мического явления рынка труда — «избыточность кадров». Тем самым обуславли-

вается несовершенство конкуренции, которое состоит в том, что реализуемая гос-

ударственная политика занятости, реализуемые кадровая политика организаций 

формируют спрос на труд, который усиливает структурные сдвиги рабочей силы 

на российском рынке труда. 

Распространяемая внешняя политика найма высококвалифицированного 

персонала не дает свои положительные результаты, более того, формирует теку-

честь кадров. А именно: высококвалифицированные работники формируют специ-

фический узкий рынок труда и участвуют на нем, переходя с одного предприятия 

на другое, увеличивая свой доход. При этом предприятия не реализуют политику 
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обучения, удержания персонала, что приводит к избытку кадров, недостаточной 

квалификацией, и одновременно к дефициту кадров, имеющих высокую квалифи-

кацию [491]. При этом неэффективность реализуемой активной государственной 

политики занятости заключается в несоответствии образовательных стандартов 

требованиям рынка труда. 

Таким образом, отягощенность рынка труда условиями и признаками несо-

вершенной конкуренцией, которые образовывают причинно-следственные связи с 

неблагоприятными явлениями рынка труда, влияют на воспроизводство рабочей 

силы. Неблагоприятные явления «бедность работающего населения», «задолжен-

ность и невыплаты заработной платы», «неравенство и дискриминация в распреде-

лении и оплате труда», «нелегальная и региональная миграция», «современные 

формы эксплуатации труда» формирующиеся в результате несовершенного конку-

рентного поведения как работников, так и работодателей оказывают непосред-

ственное воздействие на воспроизводство рабочей силы, тем что снижается ее ка-

чество, происходит разбалансирование в ее распределении, возникает ресурсная не 

обеспеченность ее воспроизводства. Другая группа неблагоприятных явлений 

рынка труда, такие как «дефицит и избыток кадров» участвуют в формировании 

несовершенных конкурентных условий оказывают опосредованное воздействие на 

воспроизводство рабочей силы, тем что происходят структурные сдвиги в воспро-

изводстве рабочей силы. Отметим, что несовершенная конкуренция распространя-

ется на все уровни социально-трудовых отношений: межличностные, организаци-

онный, групповой, отраслевой и др., что в методологическом плане актуализирует 

реализацию системного и комплексного подходов к регулированию конкуренто-

способности рабочей силы (таблица 3.3.1). 

Рассмотрение поведенческого аспекта анализа несовершенной конкуренции, 

где социально-трудовые отношения направлены на удовлетворение экономиче-

ских интересов работодателей и ущемление социально-экономических интересов 

работников, позволяет сделать вывод об отсутствие в социально-трудовых отноше-

ниях взаимовыгодной основы, что приводит к неэффективному воспроизводству 

рабочей силы. 



233 

 

Рассмотрение институционального аспекта анализа несовершенной конку-

ренции на российском рынке труда, в рамках которого рассматриваются требова-

ния работодателей к качеству рабочей силы, а работники не располагают ими или 

обладают теми, которые не востребованы работодателем, позволяет сделать вывод 

об отсутствии взаимовыгодного обмена, что приводит к неэффективному воспро-

изводство рабочей силы. Механизм влияния конкурентоспособности рабочей силы 

на воспроизводство рабочей силы имеет двойственную природу и рассматривается 

с позиций двух подходов: поведенческого и институционального (таблица 3.3.2).  

В рамках поведенческого подхода действие механизма раскрывается складываю-

щимися несовершенными конкурентными отношениями между работниками и ра-

ботодателями, которые сопровождаются проявлением на отечественном рынке 

труда негативных социально-экономических явлений, в результате которых мате-

риально не обеспечивается и снижается качество воспроизводства рабочей силы. В 

рамках институционального подхода действие механизма раскрывается порожде-

нием негативными явлениями несовершенных конкурентных условий пребывания 

работников на рынке труда, что воздействует на структурные сдвиги в воспроиз-

водственных процессах.  

Применение комплексного и системного подходов к анализу несовершенной 

конкуренции (§ 1.2) делает возможным раскрытия диалектики воспроизводства ра-

бочей силы в зависимости от уровней анализа. При рассмотрении поведенческого 

подхода несовершенство конкуренции вызвано, с одной стороны, адаптационным 

поведением работников и работодателей, а с другой стороны — реализуемыми ме-

ханизмами государственного регулирования рынка труда и существующими ин-

ституциональными механизмами, влияющими на социально-трудовые отношения, 

это, прежде всего, система образования и здравоохранения, с их отрицательным 

воздействием на воспроизводство рабочей силы.  
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Таблица 3.3.1 - Формы влияния несовершенной конкуренции на российском рынке труда на воспроизводство рабочей 

силы 

Социально-эко-
номические яв-

ления рынка 
труда 

Субъекты/Уровни Предмет/Уровни 

Работода-
тель 

Работник Государство 

Негативные социально-экономиче-
ские явления отечественного 

рынка труда 
Воспроизводство рабочей силы 

Индивидуальный 
уровень (семьи) 

Государствен-
ный уровень 

Индивидуаль-
ный уровень 

(семьи) 

Государствен-
ный уровень 

Бедность рабо-
тающего насе-

ления 

Стремление 
к снижению 
уровня зара-

ботной 
платы 

Приспособление и 
снижение своих по-

требностей до 
уровня прожиточ-

ного минимума 

Установление МРОТ 
кратно меньше сред-

ней З/П 
(МРОТ*n<=З/П) 

Индексация заработ-
ной платы (НЗП>РЗП) 

З/П меньше потре-
бительной стоимо-
сти воспроизвод-

ства рабочей силы 

МРОТ и про-
житочного ми-

нимума 
меньше сред-

ней З/П 

Материальная 
необеспечен-

ность нормаль-
ной жизнедея-
тельности ра-

ботника 

Материальная 
необеспечен-

ность воспроиз-
водства рабо-

чей силы 

Задолженности 
и невыплаты за-
работной платы 

Не своевре-
менная вы-
плата зара-

ботной 
платы 

Приспособление и 
снижение своих 

притязаний к усло-
виям труда и 
уровню З/П 

Судебная и досудеб-
ная практика рассмот-
рения трудовых спо-
ров, уголовная ответ-
ственность работода-

теля 

Отсутствие денеж-
ных средств для 
жизнедеятельно-

сти 

Снижение про-
фессионально-
квалификаци-
онного уровня 
рабочей силы, 

снижение 
уровня зара-
ботных плат 

Снижение 
уровня потреб-
ления матери-
альных благ и 

услуг 

Снижение каче-
ства воспроиз-
водства рабо-

чей силы 
Теневые формы 
оплаты труда и 
теневые формы 

занятости 

Стремление 
к снижению 
издержек по 

оплате 
труда 

Приспособление к 
безработице и к низ-
кому уровню зара-

ботной платы 

Применение регресси-
онных шкал в налого-
вом регулировании, 
усиление уголовной 
ответственности за 

незаконное предпри-
нимательство 

Социальная  
незащищенность 

работников, отсут-
ствие доступа к 

социальным услу-
гам 

Рост безрабо-
тицы в фор-

мальном сек-
торе эконо-

мики, сниже-
ние бюджет-
ных доходов 

Неравенство и 
дискриминация 

Стремление 
к снижению 

Приспособление к Повышение МРОТ, 
Неравенство в до-
ступе к условиям 

Глубокая диф-
ференциация 

Неравенство в Несбалансиро-
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Социально-эко-
номические яв-

ления рынка 
труда 

Субъекты/Уровни Предмет/Уровни 

Работода-
тель 

Работник Государство 

Негативные социально-экономиче-
ские явления отечественного 

рынка труда 
Воспроизводство рабочей силы 

Индивидуальный 
уровень (семьи) 

Государствен-
ный уровень 

Индивидуаль-
ный уровень 

(семьи) 

Государствен-
ный уровень 

в распределе-
нии оплаты 

труда 

издержек по 
оплате 
труда 

неравенству в усло-
виях и оплате труда 

заключение отрасле-
вых соглашений, 

налоговое регулиро-
вание, тарифное регу-
лирование (районные 

и северные) 

и оплате труда 
 

условий труда 
и оплаты труда 

доступе к мате-
риальным бла-
гам и услугам 

ванность вос-
производства 
рабочей силы 

Нелегальная и 
межрегиональ-
ная миграция 

Стремление 
работодате-
лей к сниже-
нию издер-

жек по 
оплате 
труда  

Приспособление к 
конъюнктуре отече-

ственного рынка 
труда 

Квотирование мигра-
ционных потоков, ре-

ализация государ-
ственных программ 

по повышению каче-
ства жизни населения, 

дифференциация 
МРОТ 

Ухудшение усло-
вий приложения 
труда и оплаты 

труда 

Снижение про-
фессионально-
квалификаци-
онного уровня 
рабочей силы 

Материальная 
необеспечен-
ность и нера-
венство в рас-

пределении ма-
териальных 
благ и услуг 

Материальная 
необеспечен-
ность и несба-
лансирован-

ность воспроиз-
водства рабо-

чей силы 

Современная 
эксплуатация 

труда 

Не несет от-
ветствен-
ность по 

оплате отра-
ботанного 
времени и 

стремление 
к повыше-
нию произ-
водительно-

сти труда 

Приспособление к 
пожеланиям работо-
дателя к выполне-

нию работ за преде-
лами отведенного 
рабочего времени 

Распространение 
практики социального 

партнерства, судеб-
ного и досудебного 
(КТС) рассмотрения 

трудовых споров, раз-
витие института 

профсоюзного движе-
ния 

Работа за преде-
лами установлен-

ного рабочего вре-
мени без оплаты 

Неоплаченное 
отработанное 

время и отчуж-
дение личного 

располагае-
мого времени в 
пользу работо-

дателя 

Снижение ко-
личества лич-

ного располага-
емого времени 

Снижение каче-
ства воспроиз-
водства рабо-

чей силы 
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Социально-эко-
номические яв-

ления рынка 
труда 

Субъекты/Уровни Предмет/Уровни 

Работода-
тель 

Работник Государство 

Негативные социально-экономиче-
ские явления отечественного 

рынка труда 
Воспроизводство рабочей силы 

Индивидуальный 
уровень (семьи) 

Государствен-
ный уровень 

Индивидуаль-
ный уровень 

(семьи) 

Государствен-
ный уровень 

Дефицит кад-
ров 

Высокие 
требования 
к качеству 

рабочей 
силы 

Не отвечают требо-
ваниям по качеству 

рабочей силы 

Неэффективность ак-
тивной политики за-

нятости —  
неразвитость инсти-
тута повышения ква-
лификации и профес-
сиональной перепод-

готовки 

Завышенный уро-
вень заработных 

плат работников с 
низким професси-
онально-квалифи-
кационным уров-
нем по отдельно 
взятым занимае-
мым должностям 
и рабочим местам 

Спрос на труд 
не соответ-

ствует предло-
жению труда 
по их каче-

ственным при-
знакам (прека-
ризация труда, 
моббинг персо-
нала, текучесть 
кадров, старе-
ние кадров) 

Не 
соответствие 
уровня (высо-
кого/низкого) 
заработных 

плат и распола-
гаемых (имею-
щихся) профес-
сионально-ква-
лификацион-

ных качеств по 
отдельно взя-
тым работни-

кам 

Структурные 
сдвиги в вос-
производстве 
рабочей силы 

 

Избыток кадров 

Потребность 
в необходи-
мом каче-

стве рабочей 
силы 

Неудовлетворитель-
ное качество рабо-

чей силы 

Неэффективность ак-
тивной политики за-
нятости — количе-

ственно-качественное 
несоответствие обра-

зовательных про-
грамм, стандартов, 

выпуска специалистов 
и рабочих требова-
ниям рынка труда 

Заниженный уро-
вень заработных 

плат работников с 
удовлетворитель-
ным профессио-
нально-квалифи-
кационным уров-
нем по отдельно 
взятым занимае-
мым должностям 
и рабочим местам 

Предложение 
труда не соот-

ветствует 
спросу на труд 

по их каче-
ственным при-
знакам (теку-
честь кадров) 

Источник: разработано автором на основании результатов исследования влияния несовершенной конкуренции на воспроизводство ра-
бочей силы [301] 
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Таблица 3.3.2 - Механизм влияния конкурентоспособности работников в условиях несовершенной конкуренции  

на воспроизводство рабочей силы 

Факторный признак Результирующий признак 
Поведенческий подход 

Несовершенное конкурентное поведение Негативное социально-экономическое явление  Воспроизводство рабочей силы 

Работодатель Работник   

Приоритетность своих 
интересов в ущемление 
интересов работника 

Адаптационное поведе-
ние 

  

Несовершенные конкурентные отношения между 
работниками и работодателем рынка труда, 

сопровождающиеся негативными социально-
экономическими явлениями рынка труда, 

влияют на социально-трудовые 
отношения, которые не обеспечи-
вают, снижают качество, способ-
ствуют несбалансированному вос-
производству рабочей силы. 

Институциональный подход 
Негативное социально-экономическое явление Несовершенные конкурентные условия Воспроизводство рабочей силы 

 Работодатель Государство (институты)  

 Субъективность требова-
ний к качеству рабочей 
силы 

Превентивность мер  

Негативные социально-экономические явления порождающие несовершенные конкурентные усло-
вия пребывания работников и работодателей на 
рынке труда 

влияют на структурные сдвиги в 
воспроизводстве рабочей силы. 

Источник: разработано автором на основании результатов исследования влияния несовершенной конкуренции на воспроизводство ра-
бочей силы [301] 
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Те негативные явления отечественного рынка труда, которые порождаются в ре-

зультате несовершенного конкурентного поведения работодателей и работников, и 

те негативные явления, которые образуются в результате функционирования ин-

ституциональных и регулирующих механизмов отечественного рынка труда (§ 2.2 

рисунок, 2.2.2), формируют несовершенную конкурентную среду, что вызывает 

структурные сдвиги в воспроизводственных процессах. 

Комплексное и системное рассмотрение конкуренции в поведенческих ас-

пектах устанавливает связь между несовершенной конкуренцией и воспроизвод-

ственными процессами. А именно: несовершенное конкурентное поведение работ-

ников (на индивидуальном уровне), которого состоит в приспособлении последних 

к недобросовестному поведению работодателей, с ограничением социальных прав 

и гарантий, с современной эксплуатацией труда, с нарушением охраны труда, со-

провождается формированием несовершенной конкурентной среды пребывания 

работников на рынке труда (на государственном уровне), оказывающей влияние на 

структуру воспроизводства рабочей силы (рисунок 3.3.1). 

Несовершенство конкуренции, вызванное, с одной стороны, неспособностью 

работников удовлетворить требования работодателей к качеству рабочей силы и 

неспособностью работодателей сформировать предложение труда, а с другой — 

превентивными механизмами государственного регулирования рынка труда и дей-

ствующими институтами, это контрольно-надзорные структуры по соблюдению 

законодательства в области социальной защиты и охраны труда работников. Ука-

занные выше негативные явления социально-трудовой сферы, которые создают 

несовершенные конкурентные условия пребывания работников и работодателей на 

рынке труда (§ 2.2 рисунок 2.2.2), и те негативные явления, которые получены в 

результате функционирования институциональных и регулирующих механизмов 

рынка труда, и которые развиваются в результате несовершенных конкурентных 

процессов, приводят к необеспеченности процессов воспроизводства рабочей 

силы, снижению качества ее воспроизводства, приводят к несбалансированности в 

воспроизводственных процессах и, в исключительных случаях, приводят как к та-

ковому прекращению ее воспроизводства. 
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Рисунок 3.3.1 - Диалектика воспроизводство рабочей силы в условиях несовершенной конкуренции 
Источник: разработано автором на основании результатов исследования влияния конкурентоспособности рабочей силы в 

условиях несовершенной конкуренции на воспроизводство рабочей силы 
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Ущемление социальных 
прав, эксплуатация труда, 
ухудшение условий труда 

Структурные сдвиги в 
воспроизводстве рабо-
чей силы 

Неспособность удовле-
творять спрос на труд и 
формировать предло-
жение труда 

Снижение качества, необеспе-
ченность и несбалансирован-
ность в воспроизводстве рабо-
чей силы 
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Комплексное и системное рассмотрение конкуренции с позиции институци-

ональных аспектов устанавливает связь между проявлениями несовершенной кон-

куренции и воспроизводственными процессами. А именно: несовершенные конку-

рентные условия пребывания работников и работодателей на рынке труда (на ин-

дивидуальном уровне), сущность которых состоит в превентивном государствен-

ном механизме регулирования отечественного рынка труда, что выражается в не-

способности работников удовлетворить требования работодателей и ее неспособ-

ности сформировать предложение труда, сопровождаются развитием несовершен-

ных конкурентных процессов на российском рынке труда (на государственном 

уровне), что приводит к необеспеченности, к снижению качества и несбалансиро-

ванности в воспроизводстве рабочей силы (рисунок 3.3.1). 

Таким образом, диалектика влияния в рамках поведенческого подхода со-

стоит в том, что несовершенное конкурентное поведение работников, сущность ко-

торого состоит в адаптации (приспособлении) к условиям нахождения на рынке 

труда, влечет ограничения социальных прав, современную эксплуатацию труда ра-

ботников, к нарушениям в охране труда. Опосредованно социально-трудовым от-

ношениям несовершенное конкурентное поведение приводит к структурным сдви-

гам и диспропорции в воспроизводстве рабочей силы.  

В рамках институционального подхода диалектика влияния состоит в том, 

что несовершенные конкурентные условия нахождения работодателей и работни-

ков, в виде субъективных оценок качеств рабочей силы работодателями, приводят 

к неспособности рабочей силы удовлетворять спрос на труд и формирование пред-

ложений труда. Опосредованно рыночному механизму несовершенные конкурент-

ные условия, приводят к снижению качества и несбалансированности в воспроиз-

водстве рабочей силы. 

Существующая трудность в воспроизводстве рабочей силы, которая проис-

ходит под воздействием несовершенной конкуренцией, требует регулирующего 

воздействия со стороны государственных институциональных механизмов. Мето-

дологическими инструментами в регулировании рынка труда выступает диалек-

тика воспроизводственных процессов рабочей силы и разработанный механизм 
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влияния конкурентоспособности рабочей силы на эти процессы, посредством ко-

торых определяются цели (диалектика) и мероприятия (механизм) по регулирова-

нию конкуренции. В этой связи становится актуальным построение модели госу-

дарственного регулирования конкурентоспособности рабочей силы в условиях 

несовершенной конкуренции и выработка комплекса мероприятий по ее регулиро-

ванию, направленных на решение трудностей в воспроизводстве рабочей силы. 
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Глава 4 Государственное регулирование конкурентоспособности 

рабочей силы на российском рынке труда 

 

 

 

4.1 Модель государственного регулирования конкурентоспособности  

рабочей силы на российском рынке труда 

 

 

 

Концептуальной основой системы регулирования конкурентоспособности 

рабочей силы становится: во-первых, комплексное и системное рассмотрение несо-

вершенной конкуренции (§ 1.2, таблица 1.2.3), а во-вторых, рассмотрение меха-

низма несовершенной конкуренции с поведенческих и институциональных пози-

ций (§ 3.3 таблица 3.3.1 — 3.3.2, рисунок 3.3.1). 

В связи с этим прогрессивные качественные преобразования несовершенной 

конкуренции на российском рынке труда методически оформляются поведенче-

ским подходом через процесс регулирования признаков конкурентного поведения 

работников с получением конкурентных преимуществ на уровне региональных 

рынков труда. При этом свойство конкурентоспособности рабочей силы работника 

выступает объективным или внешним оценочным критерием эффективности реа-

лизуемых мероприятий по регулированию рынка труда в условиях несовершенной 

конкуренции (§ 1.3 рисунок 1.3.4). 

Аналогичным образом следует вывод о роли институционального подхода в 

качественных преобразованиях несовершенной конкуренции, который находит 

свое применение в регулировании конкурентных условий нахождения работников 

на рынке труда. При этом полученные признаки конкурентных преимуществ ра-

ботников выступают объективными и внешними по отношению к процессу регу-

лирования, критериями эффективности реализуемых мероприятий по регулирова-

нию рынка труда в условиях несовершенной конкуренции (§ 1.3 рисунок 1.3.4). 
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Объединяющими характеристиками несовершенной конкуренции, выступа-

ющими предметом регулирования, становятся адаптивное поведение работников 

и работодателей и превентивность мероприятий по государственному регулиро-

ванию, приводящих к неспособности работников и работодателей, к удовлетворе-

нию требованию работодателей и к приобретению работников востребованных ка-

честв рабочей силы (§ 1.2, таблица 1.2.3). 

Как видно, несовершенная конкуренция порождается в результате индивиду-

ально ориентированного поведения работников и работодателей. Усиление их со-

циальной ответственности в становлении несовершенной конкуренции должно 

стать одним из направлений государственного регулирования конкурентоспособ-

ности рабочей силы. В этой связи предлагаемые меры и мероприятия должны 

иметь разно уровневый характер своей направленности. 

Становится возможным разработать систему регулирования конкуренции, 

направленную, с одной стороны — (поведенческий подход), на развитие конкурен-

ции через регулирование конкурентным поведением работников и работодателей с 

последующим их моделированием (т.е. описанием сил конкуренции по М.Пор-

теру), а с другой — (институциональный подход), на развитие конкуренции через 

регулирование конкурентными условиями пребывания работников на рынке труда 

с последующим нормированием свойств конкурентной среды (т.е. установлением 

детерминантов конкурентоспособности по М.Портеру) (§ 1.3 рисунок 1.3.4). Регу-

лирование конкуренции реализуется в рамках организационной концепции ее раз-

вития (§ 1.3 рисунок 1.3.1, рисунок 1.3.3, рисунок 1.3.5 – 1.3.6), которая предпола-

гает государственное регулирующее воздействие на рынок труда через систему мер 

и мероприятий [166].  

Предлагаемые подходы к регулированию рынка труда, которые заключаются 

в переориентации от адаптивного к целеполагающему поведению работников и ра-

ботодателей, а также в переориентации принципов государственного регулирова-

ния с переходом от превентивных к прогнозируемым мерам формируют содержа-

ние концепции по повышению конкурентоспособности рабочей силы. Реализация 
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данной концепции находит себя в выборе конкретных мероприятий государствен-

ного регулирования рынка труда (§ 4.3 таблица 4.3.1). 

Нами устанавливается, что несовершенная конкуренция развивается в ре-

зультате поведения работодателей и работников по выбору стратегий своего кон-

курентного поведения, а также развитие происходит в результате государственного 

регулирования рынка труда, где реализуемые мероприятия имеют превентивный 

характер и направлены на устранение существующих негативных социально-эко-

номических явлений рынка труда. Нами отмечается, что функциональная основа 

системы регулирования конкурентоспособностью рабочей силой в условиях несо-

вершенной конкуренции имеет многоуровневую структуру, подсистемами которой 

выступают: система мер и мероприятий государственного регулирования, си-

стема выполняемых функций и система элементов регулирования (рисунок 4.1.1). 

 

 

В связи с принятой концепцией повышения конкурентоспособности рабочей 

силы как основной доктрины по повышению качества и устранению структурных 

сдвигов в воспроизводственных процессах (§ 3.3 рисунок 3.3.1) особая роль отво-

дится реализации целеполагающей и нормотворческой функций в регулировании 

Рисунок 4.1.1 - Система регулирования конкурентоспособностью  
рабочей силой в условиях несовершенной конкуренции 

Источник: разработано автором на основании результатов исследования  
несовершенной конкуренции на российском рынке труда [410] 
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конкурентоспособности рабочей силы. 

На современном этапе развития отечественной экономики конкурентных от-

ношений в системе социально-экономических и трудовых отношений реализация 

нормотворческой функции регулирования находит себя в правовой сфере, где зна-

чимость конкуренции закрепляется конституцией Российской Федерации частью 1 

статье 8 пункта 1 «В Российской Федерации гарантируется … поддержка конку-

ренции» и частью 1 статьи 34 пункта 2 «Не допускается экономическая деятель-

ность, направленная на монополизацию и недобросовестную деятельность». На за-

конодательном уровне конкуренция актуализируется в законе РСФСР «О конку-

ренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» № 

948-1 от 22.03.1991 года с редакцией от 26.07.2006 года и следующим за ним Феде-

ральным законом «О защите конкуренции» № 135-Федеральный Закон от 

26.07.2006 года с редакцией от 27.02.2018 года. Закон направлен на защиту конку-

ренции от монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, а 

также от недопущений, ограничений, устранения конкуренции действующими ин-

ститутами власти. Данный закон направлен на отношения, связанные с защитой 

конкуренции, в которых участвуют юридические лица, институты власти, физиче-

ские лица (в том числе индивидуальные предприниматели), и распространяет свое 

влияние на товарные рынки. В то же время основными нормативно-правовыми до-

кументами, регулирующими социально-трудовые отношения, выступают Консти-

туция Российской Федерации, трудовой кодекс и другие законодательные акты, ко-

торые касаются социально-трудовых отношений и определяют права и обязанно-

сти работников и работодателей, а значит, определяют правила функционирования 

рыночного механизма. 

Рынок труда не становится исключением из общих правил рыночных отно-

шений, а значит, ему также присуще явление конкуренции. При этом рынок труда 

имеет специфичность проявления, исходя из своих особенностей и отличия от дру-

гих рынков (товарного рынка). Но закон «О защите конкуренции» не предполагает 

своего распространения на рынок труда. Таким образом, на законодательном 
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уровне конкуренция на рынке труда не обладает правовым институциональным ме-

ханизмом своего регулирования и находится под опосредованным влиянием зако-

нодательных актов, регулирующих социально-трудовые отношения. Это закон о 

минимальной оплате труда, трудовой кодекс, закон о СОУТ, об основах охраны 

труда, о профессиональных союзах и др. 

Также нормотворческая функция регулирования конкуренции реализуется 

через институциональные механизмы регулирования отечественным рынком 

труда. Прогрессирующими способами и методами такового признаются «внедре-

ние системы менеджмента качества, регламентированной стандартами ГОСТ 

12.0.230-2007, ИСО 9000, ИСО 14000, системы управления охраной труда, системы 

стандартов безопасности труда», т.е. стандартизация производственных процес-

сов и производственной среды. 

«Для оценки состояния условий труда, в соответствии с Федеральным зако-

ном Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 426-Федеральный Закон «О 

специальной оценке условий труда», на предприятиях с первого января 2014 года 

проводится специальная оценка условий труда, которая заменила собой аттеста-

цию рабочих мест» [135]. Отметим, что вследствие перехода от концепции «охрана 

труда» к концепции «качество труда» наблюдается снижение смертельных несчаст-

ных случаев на производстве, которое составило 1301 человек или 33 % в 2013 году 

по отношению к началу 2009 года [160]. 

Целеполагающая функция регулирования конкурентоспособности рабочей 

силы реализуется через государственные программы: «Развитие здравоохранения», 

«Развитие образования», «Социальная поддержка граждан», «Доступная среда», 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем», «Содействие занятости», «Раз-

витие культуры», «Охрана окружающей среды», «Развитие физической культуры 

и спорта» и др.  

На отечественном рынке труда распространяются негативные социально-

экономические явления, которые становятся результатом или, напротив, состав-

ляют несовершенную конкуренцию. Адаптивное поведение работодателей и работ-

ников имеет устойчивый характер, а меры государственных регулировок имеют 
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превентивный эффект. Реализация качественно нового подхода снижение влияния 

несовершенной конкуренции на российском рынке труда и ее устранение достига-

ется за счет воплощения в жизнь концепции повышения конкурентоспособности 

рабочей силы на российском рынке труда. Поэтому реализуемые меры и меропри-

ятия по государственному регулированию «конкурентоспособности рабочей силы 

в условиях несовершенной конкуренции» [217] должны быть направлены на смену 

адаптивного конкурентного поведения работников и работодателей их целепола-

гающим поведением. Также эти мероприятия должны носить не превентивный ха-

рактер, направленный на устранение негативных социально-экономических явле-

ний рынка труда, а прогнозируемый, препятствующий появлению негативных яв-

лений. 

«Реализация функции целеполагания предполагает выработку индивидуаль-

ных стратегий конкурентного поведения работников и работодателей на локаль-

ном уровне анализа и описание моделей конкурентного поведения работников на 

глобальном уровне анализа. Реализация нормотворческой функции представляет 

собой проведение оценки и ранжирование совокупности качеств рабочей силы как 

внутренней среды пребывания работников и установление нормативов конкурен-

тоспособности рабочей силы как внешней среды» [235] (§ 1.3 рисунок 1.3.4). 

Как научная категории сущность «стратегии» раскрывается в нескольких ее 

трактовках. Во-первых, под стратегией понимается средство достижения цели 

(методический подход), во-вторых, результат анализа (SWOT-анализа) и процесса 

принятия решений, в-третьих, видение исследователя (управленца), выражаемое в 

системе или совокупности реализуемых мероприятий по достижению поставлен-

ных целей в условиях изменчивости внешней среды [350, с. 13-20]. 

Ярким представителем западной школы теории конкуренции М. Портером 

закладываются теоретико-методологические положения по методологии развития 

конкуренции. Им отмечается тесная связь между понятиями «стратегия» и «конку-

ренция» [363, с. 61]. Обобщая теоретические исследования М. Портера, мы отме-

чаем гносеологическую связь между понятиями «стратегия» и «конкуренция». 

Суть данной связи состоит в том, что «конкуренция» (конкурентное преимущество) 
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как признак наличия постоянно изменчивой внешней среды определяет структуру 

и содержание «стратегии» в качестве средства достижения цели в постоянно из-

менчивой внешней среде (лидерства в международной конкуренции). 

Рассматривая диалектическую связь между «конкуренцией» и «конкурент-

ным преимуществом», а также гносеологическую связь между «конкуренцией» и 

«стратегией», устанавливаем наличие гносеологической связи между «конку-

рентным преимуществом» и «стратегией», которая состоит в том, что «конку-

рентное преимущество» определяет содержание стратегии развития конкуренции. 

На практике эта связь реализуется в стратегиях конкурентного поведения работо-

дателей и работников. Таким образом, нами установлено, что любая стратегия 

развития, непосредственным образом связана с анализом конкуренции и установле-

нием конкурентных преимуществ в настоящем периоде и в актуальных перспек-

тиве. Причем содержание стратегий определяется содержанием конкурентного 

преимущества. 

Понятие «норматива», лежащего в основе нормотворческой функции си-

стемы регулирования конкурентоспособности рабочей силы, тесно связано с поня-

тиями «норма» и «нормирование». Данные понятия образуют понятийно-категори-

альную систему, формирующую знания по эффективному и рациональному расхо-

дованию экономических ресурсов [422, с. 126; 397, с.157-158; 91, с. 194-195]. 

Связь между понятиями «норма» и «конкуренция» отмечается представите-

лями отечественной школы теории конкуренции, ими развивается идея «конкурен-

тоспособности» как предметной основы конкурентной среды, и, в противополож-

ность западной школе, видятся «конкурентные преимущества» как результат фор-

мирования конкурентной среды [471, с. 197–199]. 

Нами отмечается гносеологическая связь между понятиями «норматив» и 

«конкуренция». Суть данной связи состоит в том, что «конкуренция» (конкуренто-

способность, как свойство внешней среды определяет структуру и содержание 

«нормативов» в виде условий пребывания субъекта в изменчивой внешней среде 

(лидирующего положения в рейтинге стран). 
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Рассматривая диалектическую связь между «конкуренцией» и «конкуренто-

способностью», а также гносеологическую связь между «конкуренцией» и «норма-

тивом», становится очевидным наличие гносеологической связи между «конкурен-

тоспособностью» и «нормативом», где «конкурентоспособность» определяет со-

держание нормативов формирования конкурентной среды. Практически данная 

связь реализуется в количественно-качественных характеристиках конкурентной 

среды. Таким образом, нами установлено, что норматив формирования конкурент-

ной среды непосредственным образом связан с анализом конкуренции и оценкой 

конкурентоспособности в настоящем периоде. Появляется перспектива обозначе-

ния тех нормативов конкурентоспособности, которые будут актуальны в будущем. 

Причем содержание нормативов и их количественная оценка определяются содер-

жанием компонентов конкурентоспособности и их значениями. 

Реализация целеполагающей и нормотворческой функций регулирования 

конкурентоспособности рабочей силы предполагает рассмотрение синергетиче-

ского эффекта. Методологическими аспектами синергетического эффекта высту-

пают следующие. Во-первых, концепция повышения конкурентоспособности рабо-

чей силы в плане реализации совокупности мероприятий по выработке стратегий 

конкурентного поведения работников, описания моделей их конкурентного пове-

дения, установления нормативов конкурентоспособности рабочей силы, оценки и 

ранжирования параметров рабочей силы. 

Во-вторых, признаки несовершенной конкуренции: состояние занятости 

населения по формам собственности; соблюдение социальных гарантий и прав ра-

ботников в отношении работников. Сюда же отнесем параметры-индикаторы несо-

вершенной конкуренции как-то: образование, состояние здоровья и трудовая мо-

бильность работников (§ 2.3, таблица 2.3.2).  

В-третьих, свойство системности, или эмерджентности в системе регулиро-

вания конкурентоспособностью рабочей силы. Данное свойство проявляется в ре-

зультате комплексного и системного рассмотрения параметров несовершенной 

конкуренции (§ 1.2, таблица 1.2.3) и реализуется при выработке комплекса страте-
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гий индивидуального конкурентного поведения работников, нацеленных на дости-

жение ими свойства конкурентоспособности. А также реализуется при оценке и 

ранжировании качеств рабочей силы, описывающих модель конкурентного пове-

дения работников в системе социально-трудовых отношений. 

 

 

«Суть развития несовершенной конкуренции раскрывается синергетическим 

эффектом системных связей между ценностями поведения и свойством конкурен-

тоспособности рабочей силы, а также системными связями между качествами ра-

бочей силы и признаками конкурентных преимуществ работников, подверженных 

государственному регулированию (рисунок 4.1.2). Практически синергетический 

Рисунок 4.1.2 - Синергетический эффект модели регулирования  
конкурентоспособности рабочей силы в условиях несовершенной  

конкуренции 
Источник: разработано автором на основании результатов обобщений торических  

исследований несовершенной конкуренции на российском рынке труда [234]. 
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эффект развития несовершенной конкуренции реализуется при рассмотрении по-

веденческих аспектов регулирующего воздействия на цепочку ценностей конку-

рентного поведения работников, а работодателей через постановку целей и выра-

ботку стратегий конкурентного поведения с последующим моделированием типо-

вого конкурентного поведения (§ 1.3, рисунок 1.3.4). В результате действия синер-

гетического эффекта системы развития несовершенной конкуренции (§ 1.3, рису-

нок 1.3.5, 1.3.6) работниками приобретается свойство конкурентоспособности (ри-

сунок 4.1.2). Другая сторона синергетического эффекта развития несовершенной 

конкуренции проявляется при рассмотрении институциональных аспектов, оказы-

вая регулирующее воздействие на условия пребывания участников на рынке труда 

с последующим нормированием свойств конкурентной среды (§ 1.3, рисунок 1.3.4). 

В результате синергетического эффекта системы развития несовершенной конку-

ренции (§ 1.3, рисунок 1.3.5, 1.3.6) работники получают конкурентные преимуще-

ства (рисунок 4.1.2)» [234]. 

Методика анализа характера конкурентных процессов в социально-трудовых 

отношениях и условий конкурентной среды на российском рынке труда предпола-

гает рассмотрение статических свойств ее элементов по количественному и каче-

ственному признакам (таблица 4.1.1). Система развития несовершенной конку-

ренции представляется сегментной структурой, элементами которой выступают 

административные округа Российской Федерации, а содержание определяется со-

вокупностью требований к качеству рабочей силы по основаниям: «образование», 

«здоровье», «трудовая мобильность»; и ценностями конкурентного поведения — 

признаками конкурентных процессов, такими как: «занятость по формам собствен-

ности», «социальные гарантии и права», «условия и охрана труда» (§ 1.3, рисунок 

1.3.5 – 1.3.6; § 4.1, рисунок 4.1.2). 

Методика анализа нацелена на рассмотрение показателей по сегментным 

структурам системы развития несовершенной конкуренции. Выделяются следую-

щие свойства: структурность, что определяет однородность состава сегментных 

групп; иерархичность, что определяет сравнительное превосходство по каче-
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ственно-количественному признаку сегментных групп; открытость, что опреде-

ляет влиятельность внешней среды на конкуренцию (государственное регулиро-

вание). 

Отметим, что структурность системы развития несовершенной конкурен-

ции методами количественного анализа устанавливается коэффициентом струк-

туры, рассчитанным на основании экономических показателей «носителей конку-

рентных состояний» в разрезе сегментных групп или административных округов 

Российской Федерации. Иерархичность системы развития несовершенной конку-

ренции определяется посредством коэффициента координации, рассчитанного на 

основании экономических показателей признаков конкурентных процессов и ком-

понентов конкурентной среды в разрезе сегментных групп или административных 

округов Российской Федерации. Открытость системы развития несовершенной 

конкуренции определяется посредством графов перехода конкурентных состоя-

ний, где развитие происходит в рамках открытой системы, с влиянием государ-

ственных регулирующих механизмов. 

 

Таблица 4.1.1 - Методика анализа системы развития несовершенной конкуренции 

на российском рынке труда 

Анализируемое 
свойство / Уро-

вень анализа 

Сегментная структура (локальный 
уровень или конкурентные про-

цессы) 

Российская Федерация (внешняя 
среда или конкурентная среда) 

Качественный признак 

Структурность 
Коэффициент структуры (экономические показатели носителей конку-

рентных состояний) 

Иерархичность 

Коэффициент координации (расчет-
ной базой выступает min показа-
тель конкурентного состояния по 

сегментной структуре) 

Коэффициент координации (расчет-
ной базой выступает обобщающий 
показатель конкурентного состоя-

ния по РФ) 

Открытость 
Графы переходов конкурентных со-
стояний по признакам конкурент-

ных процессов 

Открытая система (влияние госу-
дарственных регулирующих меха-

низмов) 

Количественный признак 

Структура и со-
став 

Количество сегментов Количество сегментов по РФ 

Численность административных 
округов в сегментах 

Численность административных 
федеральных округов 
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Анализируемое 
свойство / Уро-

вень анализа 

Сегментная структура (локальный 
уровень или конкурентные про-

цессы) 

Российская Федерация (внешняя 
среда или конкурентная среда) 

Перечень административных окру-
гов в сегментах 

Перечень административных феде-
ральных округов 

Источник: разработано автором на основании методики статистического анализа [66, 109] 
 

Системность развития конкуренции (конкурентных процессов) на отече-

ственном рынке труда по количественному признаку характеризуется тремя сег-

ментами, где первый (Сегмент № 1) представлен тремя федеральными округами: 

Северо-Кавказским, Уральским и Дальневосточным; второй (Сегмент № 2) тремя 

федеральными округами: Северо-Западным, Южным и Сибирским; третий (Сег-

мент № 3) двумя федеральными округами: Центральным и Приволжским. 

По качественному признаку система развития несовершенной конкуренции 

характеризуется неоднородным составом сегментных групп. Самым малочислен-

ным выступает Сегмент № 1, который в структуре отечественного рынка труда, по 

экономически активному населению, занятым в формальном и неформальном сек-

торе экономики, среднегодовой численности населения в трудоспособном воз-

расте, среднесписочной численности работников, составляет от 20 %, 21 % 20 %, 

24 %, 19 % соответственно. А самым многочисленным по данным показателям вы-

ступает Сегмент № 3, где данные по рассматриваемым показателям составляют 

48 %, 47 %, 49 %, 47 %, 48 % соответственно. Промежуточное место занимает Сег-

мент № 2, где показатели структуры составляют 32 %, 32 %, 31 %, 30 %, 33 %. 

Иерархичность сегментных групп по количественному составу характеризуется 

превосходством Сегмента № 3 над Сегментом № 1 от 1,96 до 2,45 раз, а превосход-

ство Сегмента № 2 над Сегментом № 1 от 1,24 до 1,73 раз. Из вышеизложенного 

следует, что конкурентные процессы имеют более активные темпы развития кон-

куренции по Сегменту № 3 и наименее активные темпы развития конкуренции по 

Сегменту № 1. 

Более того, из анализа свойств системы развития несовершенной конкурен-

ции следует, что сегментная структура, имеющая относительно равномерное рас-

пределение по количественному признаку (в Сегменте № 1 — 3 федеральных 
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округа, в Сегменте № 2 — 3 федеральных округа, в Сегменте № 3 — 2 федеральных 

округа), по качественному признаку имеет ярко выраженную структурность и 

иерархичность со ступенчатой40 и монополюсной41 формой образования. А 

именно: малочисленный Сегмент № 3 по количеству входящих в него федеральных 

округов имеет наибольшую численность экономически активного и занятого насе-

ления. И напротив, Сегмент № 2 и Сегмент № 1, в которых распределились по три 

федеральных округа, имеют меньшую численность экономически активного и за-

нятого населения, распределяющуюся в порядке ее убывания по сегментам. Такая 

разница объясняется особенностями территориально-экономического развития ре-

гионов. 

Наиболее существенный вклад в развитие несовершенной конкуренции вно-

сит Сегмент № 3, с наименьшей численностью входящих в него федеральных окру-

гов, это два округа, но при этом включает порядка 50 % сосредоточения на регио-

нальных рынках труда рабочей силы от общего его состава на отечественном рынке 

труда. 

«При сохранении существующей концепции регулирования российского 

рынка труда, где конкурентное поведение работников адаптивно и направлено на 

удовлетворение индивидуальных интересов в жизнеобеспечении материальными 

благами и услугами, а мероприятия государственного регулирования конкурен-

цией превентивны, направлены на устранение негативных социально-экономиче-

ских явлений рынка труда, прогноз развития несовершенной конкуренции на рос-

сийском рынке труда предполагает дальнейшее усиление распространения нега-

тивных социально-экономических явлений рынка труда» [234]. А значит, предпо-

лагается сохранение неблагоприятной рыночной конъюнктуры в части неспособ-

ности рабочей силы удовлетворять спрос на труд и сформировать предложение 

труда, а также плохое качество воспроизводства рабочей силы со структурными 

сдвигами в ее воспроизводстве, что будет способствовать распространению нару-

шений социальных прав работников, нарушений охраны труда. 

                                                           
40 Поведенческий подход к рассмотрению конкурентных процессов. 
41 Институциональный подход к рассмотрению конкурентной среды. 
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Таким образом, «при сохранении реализуемой государственной политики по 

регулированию российского рынка труда по выделенным сегментам прогнозиру-

ется следующее» [234]. По конкурентному поведению работников и работодателей 

на региональных рынка труда в Сегментах № 1, № 2, № 3 по признаку «Социальные 

гарантии и права на труд» прогнозируется удержание конкурентного преимуще-

ства в соблюдении социальных прав и гарантий работников, которое достигается 

за счет приобретения работниками конкурентных преимуществ по признаку «Заня-

тость по формам собственности»; в Сегменте № 1 и № 3 — занятости на предпри-

ятиях и организациях с частной, смешанной и иностранной формой собственности; 

в Сегменте № 2 — занятости в неформальном секторе экономики. А также удержа-

ние достигается за счет приобретения конкурентного преимущества по признаку 

«Условия и охрана труда» в Сегментах № 1, № 2 и №3 — занятости с вредными и 

опасными условиями труда. Вследствие чего прогнозируется понижение конкурен-

тоспособности рабочей силы с прогнозируемыми показателями конкурентоспособ-

ности по компонентам «Здоровье» — 0,6383, «Образование» — 0,2691, «Трудовая 

мобильность» — 0,2691. 

По Сегменту № 1 по компонентам «Здоровье» прогнозируется повышение 

конкурентоспособности рабочей силы с показателем 0,5476, «Образование» и 

«Трудовая мобильность» прогнозируется понижение конкурентоспособности ра-

бочей силы с показателями 0,2758 и 0,3588 соответственно. В Сегменте № 2 по 

компонентам «Здоровье», «Образование» и «Трудовая мобильность» прогнозиру-

ется повышение конкурентоспособности рабочей силы с показателями 0,7352, 

0,2485, 0,3546 соответственно. В Сегменте № 3, по компоненту «Здоровье» прогно-

зируется повышение конкурентоспособности рабочей силы с показателем 0,5946, а 

по основаниям «Образование» и «Трудовая мобильность» — понижение конкурен-

тоспособности рабочей силы с показателями 0,2850 и 0,3602 соответственно.  
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Таблица 4.1.2 - Прогноз системы развития несовершенной конкуренции на российском рынке труда на период до 2025 г. 

Система развития несовершенной конкуренции (поведенческий подход) 

Сегмент 
(локальный / 
внутренний) 

Признак / Компонент Стратегия / Норматив 
РФ (Внешний / 
Глобальный) 

Признак / 
Компонент 

Стратегия / Норматив 

Сегмент 1 

Социальные гарантии 
и права на труд 

Удержание конкурентного 
преимущества 

Федеральный 
рынок труда 

Здоровье 
Повышение 

конкурентоспособности 
Занятость по формам 

собственности 
Приобретение конкурентного 

преимущества 
Условия и охрана 

труда 
Удержание конкурентного 

преимущества 

Сегмент 2 

Социальные гарантии 
и права на труд 

Удержание конкурентного 
преимущества 

Образование 
Понижение 

конкурентоспособности 
Занятость по формам 

собственности 
Удержание конкурентного 

преимущества 
Условия и охрана 

труда 
Приобретение конкурентного 

преимущества 

Сегмент 3 

Социальные гарантии 
и права на труд 

Удержание конкурентного 
преимущества 

Трудовая 
мобильность 

Понижение 
конкурентоспособности 

Занятость по формам 
собственности 

Удержание конкурентного 
преимущества 

Условия и охрана 
труда 

Приобретение конкурентного 
преимущества 

Система развития несовершенной конкуренции (институциональный подход) 

Сегмент 1 

Здоровье 
Повышение 

конкурентоспособности 
Федеральный 
рынок труда 

Социальные га-
рантии и права на 

труд 

Удержание 
конкурентного 
преимущества 

Образование 
Понижение 

конкурентоспособности 

Трудовая мобильность 
Понижение 

конкурентоспособности 
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Система развития несовершенной конкуренции (поведенческий подход) 

Сегмент 
(локальный / 
внутренний) 

Признак / Компонент Стратегия / Норматив 
РФ (Внешний / 
Глобальный) 

Признак / 
Компонент 

Стратегия / Норматив 

Сегмент 2 

Здоровье 
Повышение 

конкурентоспособности 
Государственное 
регулирование 

Приобретение 
конкурентного 
преимущества 

Образование 
Повышение 

конкурентоспособности 

Трудовая мобильность 
Повышение 

конкурентоспособности 

Сегмент 3 

Здоровье 
Повышение 

конкурентоспособности 
Условия и охрана 

труда 

Приобретение 
конкурентного 
преимущества 

Образование 
Понижение 

конкурентоспособности 

Трудовая мобильность 
Понижение 

конкурентоспособности 
Источник: разработано автором на основании результатов статистического исследования несовершенной конкуренции на российском 

рынке труда [269] 
 

Таблица 4.1.3 - Целеполагание и нормирование в развитии несовершенной конкуренции на российском рынке труда на  

период до 2025 г. 

Система развития несовершенной конкуренции (поведенческий подход) 

Сегмент 
(локальный / 
внутренний) 

Признак / 
Компонент 

Стратегия / Норматив 
РФ 

(Внешний / 
Глобальный) 

Признак / 
Компонент 

Стратегия / Норматив 

Сегмент 1 

Социальные га-
рантии и права на 

труд 

Экономически активное население 
(занятого населения), чьи социальные 
права и гарантии не нарушены, p1(t) 

Федеральный 
рынок труда 

Здоровье 0,6383 

Занятость по фор-
Занятость населения на предприятиях 
и организациях с частной, смешанной 
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Система развития несовершенной конкуренции (поведенческий подход) 

Сегмент 
(локальный / 
внутренний) 

Признак / 
Компонент 

Стратегия / Норматив 
РФ 

(Внешний / 
Глобальный) 

Признак / 
Компонент 

Стратегия / Норматив 

мам собственно-
сти 

и иностранной формой собственности, 
q1(t) 

Условия и охрана 
труда 

Занятость работников в организациях 
добывающей, обрабатывающей, энер-
гетической, строительной, транспорт-

ной отрасли и связи, с вредными и 
опасными условиями труда, g3(t) 

Сегмент 2 

Социальные га-
рантии и права на 

труд 

Экономически активное население 
(занятое население), чьи социальные 
права и гарантии не нарушены, p1(t) 

Образование 0,2691 

Занятость по фор-
мам собственно-

сти 

Занятость населения в неформальном 
секторе экономики, q3(t) 

Условия и охрана 
труда 

Занятость работников в организациях 
добывающей, обрабатывающей, энер-
гетической, строительной, транспорт-

ной отрасли и связи, с вредными и 
опасными условиями труда, g3(t) 

Сегмент 3 

Социальные га-
рантии и права на 

труд 

Экономически активное население 
(занятое население), чьи социальные 
права и гарантии не нарушены, p1(t) 

Трудовая 
мобильность 

0,3588 
Занятость по фор-
мам собственно-

сти 

Занятость населения на предприятиях 
и организациях с частной, смешанной 
и иностранной формой собственности, 

q1(t) 
Условия и охрана 

труда 
Занятость работников в организациях 
добывающей, обрабатывающей, энер-
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Система развития несовершенной конкуренции (поведенческий подход) 

Сегмент 
(локальный / 
внутренний) 

Признак / 
Компонент 

Стратегия / Норматив 
РФ 

(Внешний / 
Глобальный) 

Признак / 
Компонент 

Стратегия / Норматив 

гетической, строительной, транспорт-
ной отрасли и связи, с вредными и 
опасными условиями труда, g3(t) 

Система развития несовершенной конкуренции (институциональный подход) 

Сегмент 1 

Здоровье 0,5476 

Федеральный 
рынок труда 

Социальные га-
рантии и права на 

труд 

Экономически активное населе-
ние (занятое население), чьи со-
циальные права и гарантии не 

нарушены, p1(t) 

Образование 0,2758 

Трудовая 
мобильность 

0,3588 

Сегмент 2 

Здоровье 0,7352 

Государственное 
регулирование 

Занятость населения на пред-
приятиях и организациях с част-
ной, смешанной и иностранной 

формой собственности, q1(t) 

Образование 0,2485 

Трудовая 
мобильность 

0,3546 

Сегмент 3 

Здоровье 0,5946 

Условия и охрана 
труда 

Занятость работников в органи-
зациях добывающей, обрабаты-
вающей, энергетической, строи-
тельной, транспортной отрасли 

и связи, с вредными и опасными 
условиями труда, g3(t) 

Образование 0,2850 

Трудовая 
мобильность 

0,3602 

Источник: разработано автором на основании результатов статистического исследования несовершенной конкуренции на российском 
рынке труда [269] 
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Вследствие чего развитие несовершенной конкуренции по признаку «Соци-

альные гарантии и права на труд» прогнозируется удержание конкурентного пре-

имущества социальной защищенности работников, достигаемого за счет приобре-

тения конкурентных преимуществ по признаку «Занятость по формам собственно-

сти» — это занятость работников в неформальном секторе экономики и на пред-

приятиях с частной смешанной и иностранной формой собственности, и по при-

знаку «Условия и охрана труда» — это занятость в организациях с вредными и 

опасными условиями труда (таблица 4.1.2 –4.1.3).  

Таким образом, «реализация индивидуальных стратегий конкурентного по-

ведения работников, носящая адаптивный характер, не способствует формирова-

нию конкурентоспособной рабочей силы на отечественном рынке труда. Верно, и 

обратное утверждение, что выработка субъективных требований работодателей к 

конкурентоспособности рабочей силы на региональных рынках труда, при суще-

ствующем превентивном государственном регулировании, способствует развитию 

у работников конкурентных преимуществ, усиливающих негативное влияние несо-

вершенной конкуренции на российском рынке труда» [234]. 

В этой связи «отмечается необходимость в смене концепции государствен-

ного регулирования отечественного рынка труда. Реализация концепции повыше-

ния конкурентоспособности рабочей силы в регулировании конкуренцией на рос-

сийском рынке труда, где ключевыми становятся: смена принципов (мер) государ-

ственного регулирования с реалией целеполагающей в конкурентном поведении ра-

ботников и прогностической в государственном регулировании функциями, прове-

дение мероприятий по выработке стратегий конкурентного поведения работников 

и установлению нормативов конкурентоспособности рабочей силы, а также оценка 

конкурентоспособности рабочей силы и описание моделей конкурентного поведе-

ния работников в системе социально-трудовых отношений; позволит решить ос-

новную проблему воспроизводства рабочей силы на отечественном рынке труда. 

Это сокращение отставаний темпов роста среднего уровня заработной платы от 

темпов роста потребительской стоимости рабочей силы и ослабления глубокой 
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дифференциации заработных плат работников для повышения качества воспроиз-

водства рабочей силы и устранения структурных сдвигов в ее воспроизводстве» 

[234]. 

 

 

 

4.2 Нормативы формирования конкурентоспособности рабочей силы и  

стратегия развития конкурентных преимуществ работников 

 

 

 

В несовершенной конкуренции особая роль отводится работникам и работо-

дателям, а именно: их поведению и выработанной стратегии по достижению своих 

социально-экономических целей. Также существенная роль отводится мероприя-

тиям государственного регулирования рынка труда. Деструктивные отношения 

между работниками и работодателями не имеют взаимовыгодной направленности 

в удовлетворении интересов, а регрессивные связи рыночных механизмов и меха-

низмов государственного регулирования не способствуют взаимовыгодному об-

мену на рынке труда. В этой связи одним из способов оценки степени деструктив-

ности социально-трудовых отношений — несовершенного конкурентного поведе-

ния — становится оценка конкурентных преимуществ работников. А одним из спо-

собов оценке глубины установившихся регрессионных связей взаимодействия ра-

ботников и работодателей — оценка конкурентоспособности рабочей силы. 

«Выработка мер государственного регулирования конкурентоспособности 

рабочей силы в условиях несовершенной конкуренции, с одной стороны, должна 

учитывать ценностные ориентиры работников и работодателей, лежащих в основе 

их конкурентного поведения, а с другой — учитывать возможности рабочей силы 

и требования рынка труда к качеству рабочей силы. Практическим инструментом 

оценки степени проявления несовершенной конкуренции и ее характеристик ста-

новится оценка конкурентных преимуществ и конкурентоспособности рабочей 
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силы» [89, 87]. 

В целях настоящего диссертационного исследования, при рассмотрении по-

нятия «конкурентного преимущества работника» на локальном уровне анализа 

под последним понимается «цепочка ценностей» индивидуума, лежащая в основе 

его адаптационного поведения и обеспечивающая достижение им своих соци-

ально-экономических интересов. Под понятием «конкурентного преимущества ра-

ботника» на глобальном уровне анализа (сила конкуренции по М.Портеру), пони-

маются признаки, лежащие в основе адаптационной модели поведения работников 

и обеспечивающие достижение ими своих социально-экономических интересов. 

Широко применяемым методическим инструментом оценки конкурентных 

преимуществ, за исключением метода SWOT-анализа, является математическое 

моделирование. Альтернативность методики анализа конкурентных преимуществ 

состоит в оценки количественного анализа вероятностных показателей конкурент-

ных процессов [360], тогда как метод SWOT-анализа предусматривает проведение 

оценок по атрибутивным признакам [12, с. 105; 18, с. 185 – 251]. 

Объектом оценки конкурентных преимуществ являются работники на регио-

нальных рынках труда, сгруппированные в сегменты. Предметом оценки высту-

пают индикативные параметры модели несовершенной конкуренции, или признаки 

конкурентных процессов. Теоретико-методическим аспектом оценки конкурент-

ных преимуществ предполагается рассмотрение среднеквадратичного отклонения 

(показателя вариации) распределения случайных величин [133, с. 74-76]. Отметим, 

что наименьшая динамика числового значения среднеквадратичного отклонения 

случайных величин, описывающих конкурентные процессы, указывает на домини-

рование в вероятностном проявлении какого-либо конкурентного состояния по 

рассматриваемым признакам конкурентных процессов, то есть указывает на обла-

дание конкурентным состоянием признака конкурентного преимущества. В про-

цессе оценки конкурентных преимуществ работников решаются задачи определе-

ния структуры конкурентных преимуществ по признакам конкурентных процес-

сов (по конкурентным силам). Анализируемым содержанием оценки конкурент-

ных преимуществ работников являются вероятностные показатели конкурентных 
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состояний (случайных событий) и обобщенные вероятностные показатели при-

знаков конкурентных процессов. 

Отметим, что выявленные конкурентные преимущества работников лежат в 

основе определения стратегий развития конкурентных процессов, содержание 

которых определяется признаками конкурентных процессов, по которым наблюда-

ются конкурентные преимущества или недостатки (таблица 4.2.1). 

 

Таблица 4.2.1. - Методология оценки конкурентного преимущества работников на 

российском рынке труда 

Аспекты оценки Содержание аспектов оценки 

Объект оценки Работники 

Предмет оценки Конкурентное состояние (случайные события) признаков конкурент-
ных процессов. 

Задачи оценки Определение структуры (детерминантов) конкурентных преиму-
ществ по признакам конкурентных процессов (конкурентным силам)1. 
Динамика среднеквадратического отклонения конкурентных состоя-
ний наименьшая — конкурентное состояние является конкурентным 
преимуществом. Динамика среднеквадратического отклонения конку-
рентных состояний не наименьшая — конкурентное состояние не яв-
ляется конкурентным преимуществом. 

Содержание оценки Конкурентное состояние является конкурентным преимуществом — 
доминирование вероятностного проявления конкурентного состояния 
в структуре признаков конкурентных процессов. Конкурентное состо-
яние не является конкурентным преимуществом — дефицит вероят-
ностного проявления конкурентного состояния в структуре признаков 
конкурентных процессов. 

Критерии оценки Наименьшая динамика среднеквадратических отклонений. 

Результаты оценки I. Структура конкурентных преимуществ 
II. Стратегии развития конкурентных процессов. 

Источник: разработано автором на основании теории вероятности и математической ста-
тистики [276]. 

 

Итогом оценок конкурентных преимуществ по административным округам 

Российской Федерации (сегментам) становится их определение по трем признакам 

                                                           
1 Отметим, что выделенные признаки конкурентных процессов трудовой сферы по М. Портеру интерпрети-

руются конкурентными силами, а конкурентные состояния обладают признаками конкурентного преимущества — 
детерминантами конкурентных преимуществ. 
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конкурентных процессов (конкурентным силам). В рамках настоящего исследова-

ния выделяются следующие базовые конкурентные преимущества: социальная за-

щищенность, безработица (конкурентный недостаток), участие в трудовых спо-

рах, участие в забастовках; занятость в частном, смешанном и иностранном сек-

торе экономики, в малом предпринимательстве, в неформальном секторе эконо-

мики, в общественных и религиозных организациях; работа в нормальных условиях 

труда, работа в тяжелых условиях, работа во вредных и опасных условиях [265, 

с. 198 – 200]. 

Результатом оценки становится определение стратегии развития конку-

рентных процессов на российском рынке труда. В рамках настоящего исследова-

ния, согласно предмету вероятностной оценки конкурентных процессов на россий-

ском рынке труда выделяются три базовые стратегии развития конкурентных про-

цессов: повышения социального статуса, занятости и улучшение условий труда. 

Основными выводами оценки конкурентных преимуществ работников адми-

нистративных округов Российской Федерации (сегментов) в период с 2001 года по 

2020 год становятся следующие утверждения [269, с. 824-844(приложение 4)]. 

Во-первых, оценка конкурентных преимуществ показала, что их структура 

за рассматриваемый период подвержена циклическим изменениям и имеет сег-

ментные особенности. 

Теоретико-методически структура конкурентных преимуществ образуется 

из числа конкурентных состояний, вероятностное проявление которых в структуре 

признаков конкурентных процессов достигает наибольшего значения. Это указы-

вает на доминирование конкретного конкурентного состояния, т.е. на наибольшее 

время пребывания участников конкурентных процессов в данном состоянии. Факт 

доминирования конкурентного состояния по каждому из признаков конкурентных 

процессов определяет конкурентное преимущество. 

За период с 2001 по 2008 год структура конкурентных преимуществ по всем 

сегментам идентичная и образуется следующими конкурентными состояниями: 

«Неформальная занятость», «Экономически активное население, чьи социальные 
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права и гарантии не нарушены», «Занятость работников в организациях добываю-

щей, обрабатывающей, энергетической, строительной, транспортной отрасли и 

связи, с вредными и опасными условиями труда» [269, с. 824-844(приложение 4)]. 

Таким образом, на недобросовестное конкурентное поведение работодате-

лей, стремящихся к сокращению своих издержек производства через ущемление 

социальных интересов работников, те отвечают адаптационным поведением, при-

спосабливаясь к существующим реалиям рынка труда и избирают как занятость в 

неформальном секторе экономики, так и занятость в отраслях экономики с вред-

ными и опасными условиями труда, что дает им возможность реализовать свои со-

циальные права и обеспечивает нормальную жизнедеятельность (см § 3.3, таблица 

3.3.1). Следствием несовершенного конкурентного поведения работников и рабо-

тодателей оказывается неравномерное распределение занятости по видам деятель-

ности и занятиям работников. Это происходит в следствие того, что готовность ра-

ботников смирится с работой в неформальной экономике, а также готовность к ра-

боте с ненормальными условиями труда становятся их конкурентными преимуще-

ствами (§ 3.2, рисунок 3.2.4). Глубокая дифференциация занятости и безработицы 

сопровождается негативным явлением — высокой дифференциацией оплаты труда 

работников по отраслевому признаку, по занятиям, по занимаемой должности, что 

сказывается на трудовых отношениях (§ 3.3, таблица 3.3.1), а опосредованно — на 

воспроизводство рабочей силы. 

За период с 2009 по 2016 год структура конкурентных преимуществ по рас-

сматриваемым сегментам видоизменилась. По сегменту № 1, представленного Се-

веро-Кавказским, Уральским, Дальневосточным административными округами, 

изменение конкурентного преимущества работников произошло по признаку 

«Условия и охрана труда», которым становится занятость работников в отраслях и 

организациях с тяжелыми условиями труда. По сегменту № 2, представленного Се-

веро-Западным, Южным, Сибирским административными округами, изменение 

конкурентного преимущества работников произошло по признаку «Занятость по 

формам собственности», которым становится занятость в малого предпринима-
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тельстве. В сегменте № 3, представленного Центральным, Приволжским админи-

стративными округами, изменение конкурентного преимущества работников про-

изошло по признаку «Занятость по формам собственности», которым становится 

занятость работников на предприятиях и организациях с частной, смешанной и 

иностранной формой собственности [269, с. 824-844(приложение 4)]. 

Таким образом, признаки несовершенной конкуренции видоизменились. Не-

формальный сектор экономики остается привлекательным для работников Сег-

мента № 1, тогда как по Сегменту № 2 работники отдают предпочтение занятости 

в малом бизнесе, а по Сегменту № 3 — занятости на предприятиях с частной сме-

шанной и иностранной формой собственности. В этой связи конкуренция развива-

ется положительно в Северо-Западном, Южном, Сибирском, Центральном и При-

волжском административным округам. Неформальный сектор экономики, как при-

влекательный сегмент и сфера трудовой деятельности для работников и как способ 

нормальной жизнедеятельности, становится непривлекательным для работников. 

Усиливается социальная защищенность работников в том, что их доходы легализу-

ются, а значит, работникам становятся доступны социальные гарантии, социальные 

услуги, участие в социальных программах. Увеличиваются бюджетные доходы ад-

министративных округов, а значит, увеличивается источник доходов работников 

бюджетной сферы. 

Отметим, что по признаку «Условия и охрана труда» конкурентная ситуация 

не изменилась, в рассматриваемых административных округах по-прежнему кон-

курентным преимуществом работников остается занятость на предприятиях и в ор-

ганизациях с вредными и опасными условиями труда, именно она обеспечивает 

нормальный (требуемый) уровень жизнедеятельности работников. 

За период с 2017 по 2020 год структура конкурентных преимуществ по рас-

сматриваемым сегментам также подверглась видоизменениям. В сегменте № 1 оно 

произошло по признаку «Занятость по формам собственности», которым стано-

вится занятость работников на предприятиях и в организациях с государственной 

и муниципальной формой собственности. В сегменте № 2 — по признаку «Заня-
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тость по формам собственности», которым становится занятость работников в не-

формальном секторе экономики, и по признаку «Условия и охрана труда» — заня-

тость работников с тяжелыми условиями труда. В сегменте № 3 изменение конку-

рентного преимущества работников произошло по признаку «Условия и охрана 

труда» — занятость работников с тяжелыми условиями труда [269, с. 824-844(при-

ложение 4)]. 

Таким образом, динамика конкурентных преимуществ работников не улуч-

шилась. В Сегменте № 1 по признаку «Занятость по формам собственности» отме-

чается положительная динамика, состоящая в том, что предпочтения работников 

занятости в неформальном секторе экономики уступают предпочтениям занятости 

в государственных и муниципальных организациях. Тогда как в Сегменте № 2 от-

мечается отрицательная динамика, конкурентным преимуществом работников ста-

новится занятость в неформальном секторе экономики. А в Сегменте № 3 конку-

рентное преимущество работников, (это занятость на государственных и муници-

пальных предприятиях) меняется на конкурентное преимущество занятости в сек-

торе малого предпринимательства. 

В Сегментах № 2 и № 3 отмечается смена конкурентного преимущества по 

признаку «Условия и охрана труда». Таковым выступает занятость с тяжелыми 

условиями труда. 

Таким образом, нами наблюдается нестабильность конкурентных преиму-

ществ работников на различных этапах развития несовершенной конкуренции. На 

протяжении всего периода с 2001 по 2020 год неизменным остается конкурентное 

преимущество по признаку «Социальные гарантии и права на труд» — выполнение 

социальных прав, а по признакам «Занятость по формам собственности» и «Усло-

вия и охрана труда» конкурентные преимущества работников меняются с каждым 

циклом развития конкуренции. Причем структура конкурентных преимуществ ра-

ботников имеет подчинённость таковых, конкурентные преимущества первого по-

рядка выступают промежуточными целями в достижении конечной цели работни-

ков — в обеспечение достойными условиями жизни себя и членов своей семьи. 

Так, конкурентное преимущество работников в соблюдении социальных 
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прав и гарантий достигается при реализации конкурентных преимуществ (по при-

знаку «Занятость по формам собственности») в занятости в неформальном секторе 

экономики, на предприятиях с государственной и муниципальной формой соб-

ственности, в секторе малого предпринимательства, а также достигается при реа-

лизации конкурентных преимуществ (по признаку «Условия и охрана труда»), в 

занятости на тяжелых, вредных и опасных условиях труда, при этом меняющих 

друг друга (конкурентные преимущества) в различные периоды и по различным 

сегментам. Таким образом, принцип адаптивности в поведении работников стано-

вится определяющим в его конкурентном поведении, который предполагает при-

способление работников к ситуациям ущемления их социальных интересов со сто-

роны работодателей, что вызывает смену конкурентных преимуществ. 

В условиях отечественного рынка труда работники вынуждены в своей массе 

приспосабливаться к несовершенному конкурентному поведению работодателей, 

снижая при этом уровень своих потребностей в материальных благах и услугах, 

притязаний к условиям труда, принимать существующую отраслевую и професси-

ональную дифференциацию в уровнях оплаты труда. В то же время, приспосабли-

ваясь к несовершенным принципам конкуренции, работники на индивидуальном 

уровне стремятся решать в частном порядке проблемы своей нормальной жизнеде-

ятельности (§ 3.3 таблица 3.3.1). При этом негативные явления отечественного 

рынка труда усиливаются, распространяются и выражаются в дифференциации за-

нятости работников по условиям труда, уровню оплаты труда (см § 3.2, рисунок 

3.2.4). 

Адаптивное поведение работников в таком ракурсе становится причиной 

негативных социально-экономических явлений, которые отрицательно влияют на 

воспроизводство рабочей силы, не обеспечивая ресурсами, что приводит к несба-

лансированности воспроизводства (§ 3.3, таблица 3.3.2).  

Во-вторых, обозначенная структура конкурентных преимуществ стано-

вится основой реализуемых стратегий конкурентного поведения на российском 

рынке труда. А именно: содержание стратегии развития определяется содержа-
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нием конкурентного преимущества работников. Стратегии развития устанавли-

ваются по каждому признаку конкурентных процессов на российском рынке труда, 

образуя при этом совокупность реализуемых стратегий, а при рассмотрении общ-

ности мероприятий, лежащих в основе реализации данных стратегий, образуют си-

стему регулирования конкурентоспособности рабочей силы. 

За рассматриваемый период 2001–2020 год неизменной стратегией развития 

конкурентных процессов, проявляющей себя по всем сегментам, остается страте-

гия по выполнению «социальных прав и гарантий работников». По остальным при-

знакам конкурентных процессов конкурентные преимущества работников меня-

лись от одного цикла развития к другому, по сегментам развития, а значит, меня-

лись и стратегии развития конкурентных процессов. Оценка конкурентных пре-

имуществ работников показала, что совокупность реализуемых стратегий развития 

конкуренции имеет структуру подчинённости, и связано это с отсутствием эффек-

тивных регулирующих государственных и институциональных механизмов. А 

именно: работники видят, что достигнуть социального благополучия возможно че-

рез неформальную занятость или через занятость в секторе «малого предпринима-

тельства», а также через занятость в организациях с ненормальными условиями 

труда. В этой связи на локальном уровне работники, адаптируясь, реализуют инди-

видуальные стратегии по достижению социального благополучия, что усиливает 

несовершенную конкуренцию. Несогласованное и нерегулируемое поведение ра-

ботников и работодателей усиливает неравенство в соблюдении социальных гаран-

тий, в содержаниях и условиях труда работников, что приводит к ресурсной не-

обеспеченности, снижению качества и несбалансированности воспроизводства ра-

бочей силы. 

Делается вывод, что несовершенство конкуренции по рассматриваемым сег-

ментам состоит в том, что поведение сторон участников социально-трудовых отно-

шений не направлено на взаимное удовлетворение социально-экономических ин-

тересов, и, более того, в основе их поведения заложены деструктивные принципы, 

где работодатель стремится к ущемлению социальных интересов работников, а ра-
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ботник вынужден прибегать к адаптивной линии поведения, а сами социально-тру-

довые отношения не имеют эффективного регулирующего механизма воздействия 

или влияния со стороны государства или со стороны социально-экономических и 

общественных институтов. 

Рассматривая понятие «конкурентоспособность рабочей силы» (работника) 

относительно внутренней среды его пребывания на рынке труда, под последним 

понимаем совокупность профессионально-квалификационных и личных качеств 

индивидуумов, удовлетворяющих требованиям работодателей, а значит, и спрос 

на рабочую силу. Рассматривая понятие «конкурентоспособность рабочей силы» 

(работника) относительно внешней среды его пребывания на рынке труда (детер-

минанты конкурентоспособности по М. Портеру), под последним понимается 

свойство рабочей силы, определяющее профессионально-квалификационный уро-

вень их востребованности на рынке труда, а значит, формирующее предложение 

рабочей силы [316]. 

Методическим инструментом оценки конкурентоспособности выступает ма-

тематическое моделирование, где посредством методов вероятностного анализа 

компонентов конкурентной среды и абсолютных показателей конкурентоспособ-

ности (сегментов). Альтернативность методики оценки конкурентоспособности со-

стоит в возможности реализации двух подходов: базового, основанного на анализе 

вероятностных показателей конкурентоспособности и статусного, основанного 

на анализе абсолютных показателей конкурентоспособности [403, 145, 11]. 

В рамках первого подхода решаются задачи по выделению базовых типов 

конкурентоспособностей рабочей силы (конкурентоспособность физического со-

стояния, конкурентоспособность по типу занятости, конкурентоспособность по со-

стоянию мобильности), а также задача по определению полей и нормативов конку-

рентоспособностей компонентов конкурентной среды. В рамках второго подхода 

решаются задачи по рассмотрению системы конкуренции (внутренняя и внешняя 

среда) и выделению статусных конкурентоспособностей («универсальная», «про-

фессиональная», «популярная», «специализированная») [336, с. 148-151]), а также 

задача определения карты, рейтинга и средней конкурентоспособности рабочей 
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силы на рынке труда [265, с. 105; 18, с. 185 – 251]. 

Объектом оценки конкурентоспособности выступает рабочая сила работни-

ков на региональных рынках труда. Предметом оценки выступают индикативные 

параметры модели несовершенной конкуренции или компоненты конкурентной 

среды. Теоретико-методическим аспектом оценки конкурентоспособности предпо-

лагается рассмотрение нормативных и обобщающих (средних) показателей компо-

нентов конкурентной среды. Отметим, что значения данных показателей высту-

пают критериями оценки конкурентоспособности рабочей силы, т.е. значениями 

данных показателей конкурентная среда (компоненты и сегменты) делит работни-

ков на две группы: с конкурентоспособной рабочей силой и неконкурентоспособ-

ной. В процессе оценки конкурентоспособности решаются задачи по оценке базо-

вой и статусной конкурентоспособности рабочей силы (комплексная характери-

стика конкурентоспособности и свойство конкурентоспособности). Анализируе-

мым содержанием оценки конкурентоспособности являются вероятностные и аб-

солютные, индивидуальные и обобщающие (средние) показатели компонентов кон-

курентной среды. 

Отметим, что выделенные критерии оценки конкурентоспособности лежат в 

основе определения нормативов конкурентоспособности рабочей силы, количе-

ственно-качественное содержание которых, определяется компонентами (конку-

рентными состояниями) конкурентной среды и их вероятностными или абсолют-

ными показателями конкурентоспособности (таблица 4.2.2). 

 

Таблица 4.2.2 - Методология оценки конкурентоспособности рабочей силы на 

рынке труда 

Аспекты оценки Содержание аспектов оценки 

Объект оценки Рабочая сила  

Предмет оценки I. Компоненты конкурентной среды — комплексная характеристика кон-
курентоспособности. 
II. Статус конкурентной среды — свойство конкурентоспособности. 

Задачи оценки I. Оценка базовой конкурентоспособности. Вероятностные показатели 
компонентов конкурентной среды меньше нормативов конкурентоспо-
собности — рабочая сила неконкурентоспособна (не характеризуется 
конкурентоспособностью). Вероятностные показатели компонентов 
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Аспекты оценки Содержание аспектов оценки 

конкурентной среды больше нормативов конкурентоспособности — ра-
бочая сила конкурентоспособна (характеризуется конкурентоспособно-
стью). 
II. Оценка статусной конкурентоспособности. Абсолютный показатель 
конкурентоспособности меньше нормативной конкурентоспособности и 
средней конкурентоспособности — «универсальная» конкурентоспособ-
ность. Абсолютный показатель конкурентоспособности больше норма-
тивной конкурентоспособности и средней конкурентоспособности — 
«специализированная» конкурентоспособность. Абсолютный показа-
тель конкурентоспособности меньше нормативной конкурентоспособ-
ности и больше средней конкурентоспособности — «профессиональная» 
конкурентоспособность. Абсолютный показатель конкурентоспособно-
сти больше нормативной конкурентоспособности и меньше средней кон-
курентоспособности — «популярная» конкурентоспособность.  

Содержание 
оценки 

I. Рабочая сила неконкурентоспособна (не характеризуется конкуренто-
способностью) — дефицит вероятностного проявления компонента кон-
курентной среды в поле конкурентоспособностей. Рабочая сила конку-
рентоспособна (характеризуется конкурентоспособностью) — домини-
рование вероятностного проявления компонента конкурентной среды в 
поле конкурентоспособностей. 
II. «Специализированная» конкурентоспособность — низкий рейтинг во 
внешней среде1 и во внутренней среде2 карты конкурентоспособностей. 
«Универсальная» конкурентоспособность — высокий рейтинг во внеш-
ней и внутренней среде карты конкурентоспособностей. «Профессио-
нальная» конкурентоспособность — низкий рейтинг во внешней среде и 
высокий рейтинг во внутренней среде карты конкурентоспособностей. 
«Популярная» конкурентоспособность — высокий рейтинг во внешней 
среде и низкий рейтинг во внутренней среде карты конкурентоспособно-
стей. 

Критерии оценки I. Нормативная конкурентоспособность — вероятностные показатели 
компонентов конкурентной среды по РФ. 
II. Нормативная и средняя конкурентоспособность — вероятностные и 
абсолютные показатели конкурентной среды по РФ и сегментам соответ-
ственно. 

Результаты оценки I. Базовые типы конкурентоспособностей: физического состояния, по 
типу занятости, состоянию мобильности. 
II. Статусные типы конкурентоспособностей: «универсальная», «про-
фессиональная», «популярная», «специализированная». 
III. Базовые нормативы и статусные рейтинги конкурентоспособностей. 

Источник: разработано автором на основании результатов статистического исследования 
несовершенной конкуренции [269]. 

 

Результатом оценки базисной конкурентоспособности рабочей силы стано-

вится построение поля конкурентоспособностей с последующей классификацией 

                                                           
1 Глобальный уровень анализа. 
2 Локальный уровень анализа. 
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базовых типов конкурентоспособностей на две группы: конкурентоспособной и 

неконкурентоспособной рабочей силы. Результатом оценки статусной конкуренто-

способности становится построение карты конкурентоспособностей рабочей 

силы с последующим картированием и классификацией сегментов на статусные 

группы конкурентоспособностей. В рамках настоящего исследования выделяются 

следующие базовые типы конкурентоспособностей: конкурентоспособность по 

типу занятости, конкурентоспособность физического состояния, конкурентоспо-

собность по состоянию мобильности; а также статусные типы конкурентоспособ-

ностей: «профессиональная», «универсальная», «специализированная», «популяр-

ная». 

Результатом оценки является определение статусных рейтингов конкурен-

тоспособности и базовых нормативов конкурентоспособностей, которыми стано-

вятся свойства и характеристики компонентов рабочей силы. Выделяются базо-

вые нормативы конкурентоспособности: физического состояния, занятости и тру-

довой мобильности; рейтинги (статусные нормативы) конкурентоспособности: 

«универсальная», «профессиональная», «популярная», «специализированная». 

К основным выводам оценки конкурентоспособности рабочей силы по феде-

ральным округам в период с 2001 года по 2020 год относятся следующие утвержде-

ния. Во-первых, оценка базовой конкурентоспособности показала, что за рассмат-

риваемый период состояние конкурентоспособности рабочей силы стабильно от-

носительно рассматриваемых циклов развития конкуренции в сегменте № 1 и под-

вержена циклическим изменениям в сегментах № 2 и № 3 [269, с. 824-844(прило-

жение 4)]. 

Методически базовая конкурентоспособность рабочей силы определяется 

по компонентам комплексной характеристики работников, показателями норма-

тивной конкурентоспособности, а именно: вероятностными показателями компо-

нентов конкурентной среды в целом по российскому рынку труда. Значение веро-

ятностных показателей компонентов конкурентной среды больше нормативных, 

определяют компонент как конкурентоспособный, а вероятностных показателей 

компонентов меньше нормативных, следовательно, — неконкурентоспособный. 
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Также минимальные и максимальные значения вероятностных показателей компо-

нентов сегментной структуры конкурентной среды определяют поле конкуренто-

способности отечественного рынка труда. Минимальное значение вероятностного 

показателя компонента сегментной структуры конкурентной среды определяет 

нижнюю границу поля конкурентоспособности, а максимальное значение — верх-

нюю.  

За рассматриваемый период с 2001 по 2020 год стабильность комплексной 

характеристики конкурентоспособности рабочей силы — базовой конкуренто-

способности рабочей силы — отмечается в Сегменте № 1, образованного Северо-

Кавказским, Уральским, Дальневосточным административными округами, где по 

компонентам «Здоровье» и «Трудовая мобильность» работники являются неконку-

рентоспособными, а по «Образованию» — конкурентоспособными. В Сегменте № 

2, образованного Северо-Западным, Южным, Сибирским административными 

округами, состояние конкурентоспособности рабочей силы работников стабильно 

по компоненту «Здоровье», где отмечается ее конкурентоспособность. Со сменой 

циклов развития состояние конкурентоспособности меняется по компонентам «Об-

разование», с конкурентоспособного состояния на противоположное, и «Трудовая 

мобильность», с неконкурентоспособного состояния на обратное. В Сегменте № 3, 

образованного Центральным и Приволжским административными округами, со-

стояние конкурентоспособности рабочей силы стабильно по основаниям «Образо-

вание» и «Трудовая мобильность» и меняется по циклам развития конкуренции по 

компоненту «Здоровье» с конкурентоспособного состояния на противоположное. 

Таким образом, по административным округам, составляющим Сегмент № 1 

(Северо-Кавказский, Уральский, Дальневосточный), социально-экономическое яв-

ление дефицита кадров оказывает влияние на неконкурентоспособность рабочей 

силы в большей мере по компонентам комплексной характеристики работников, 

это — «Здоровье» и «Трудовая мобильность». Здесь в большей степени несовер-

шенная конкуренция демонстрирует, что в силу слабой профессиональной и тер-

риториальной мобильности персонала, относительно высокой заболеваемости 

населения, чаще всего связанной с возрастным статусом работников, разрыв между 
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уровнями заработных плат схожих профессий, занятий и видов деятельности ра-

ботников высок (§ 3.3, таблица 3.3.1). В результате чего в Сегменте № 1 остается 

неудовлетворительным спрос на труд со стороны работодателей в силу неконку-

рентоспособности рабочей силы по компонентам «Здоровье» и «Трудовая мобиль-

ность», что негативно отражается на отечественном рынке труда сохранением без-

работицы в группе старшего поколения работников и увеличением ее среди работ-

ников с высоким уровнем квалификации [269]. Поэтому работодатель, остро нуж-

дающийся в рабочей силе, вынужден прибегать к рыночным механизмам привле-

чения работников, устанавливая завышенную заработную плату по отдельным про-

фессиям и специальностям, отдельным рабочим местам и должностям (§ 3.3, таб-

лица 3.3.1). Последнее становится причиной структурных сдвигов в воспроизвод-

ственных процессах. 

По административным округам, составляющим Сегмент № 2 (Северо-Запад-

ный, Южный, Сибирский), отмечается динамика состояний конкурентоспособно-

сти рабочей силы по компонентам комплексной характеристики «Образование» и 

«Трудовая мобильность». А именно: конкурентоспособность рабочей силы по ком-

поненту «Образование» в период с 2001 по 2008 год в дальнейшем сменяется их 

неконкурентоспособностью, а та, в свою очередь, по компоненту «Трудовая мо-

бильность» в период с 2001 по 2008 год и с 2009 по 2016 год сменяется их конку-

рентоспособностью в 2017 и 2020 годах. Здесь несовершенство конкуренции обу-

славливается слабостью системы подготовки и переподготовки кадров, что не поз-

воляет работниками соответствовать требованиям работодателей, а рабочей силе 

удовлетворять спрос на труд по профессионально-квалификационным характери-

стикам. 

По административным округам, составляющим Сегмент № 3 (Центральный 

и Приволжский), отмечается динамика состояний конкурентоспособности рабочей 

силы по компоненту комплексной характеристики «Здоровье». А именно, конку-

рентоспособность рабочей силы по компоненту «Здоровье» в период с 2001 по 2008 

год в дальнейшем сменяется на обратную. Конкурентоспособность рабочей силы 

по компоненту «Трудовая мобильность» в период с 2001 по 2008 год и с 2009 по 
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2016 год сменяется их неконкурентоспособностью в 2017 и 2020 годах. Здесь несо-

вершенство конкуренции обуславливается большей вовлеченностью в состав рабо-

чей силы работников старших возрастных групп. 

Во-вторых, оценка статусной конкурентоспособности показала стабиль-

ность состояния конкурентоспособности рабочей силы относительно рассматри-

ваемых циклов развития конкуренции и сегментных групп на отечественном рынке 

труда [269]. 

Методически статусная конкурентоспособность рабочей силы как свой-

ство работников определяется показателями нормативной и средней конкуренто-

способности рабочей силы по сегментным группам, рассчитываемые абсолютными 

показателями конкурентоспособности рабочей силы и средними показателями кон-

курентоспособности рабочей силы по сегментным группам. Значения абсолютных 

показателей конкурентоспособности рабочей силы сегментной группы больше нор-

мативных и средних определяют работников, принадлежащих сегментной группе, 

конкурентоспособными, а значения абсолютных показателей конкурентоспособно-

сти меньше нормативных и средних — неконкурентоспособными. Также по норма-

тивным и средним показателям выстраивается карта конкурентоспособностей ра-

бочей силы как конкурентной системы, состоящей из внешней (РФ) и внутренней 

среды (сегментной, окружной). Сочетание низких и высоких рейтингов норматив-

ной и средней конкурентоспособности рабочей силы сегментных групп относи-

тельно критериев определяет статусную структуру или карту конкурентоспособ-

ности рабочей силы. 

За рассматриваемый период с 2001 по 2020 год стабильность свойства кон-

курентоспособности рабочей силы — статусной конкурентоспособности, отме-

чается в Сегменте № 1, образованного Северо-Кавказским, Уральским, Дальнево-

сточным административными округами, где статус «Специализированной» конку-

рентоспособности рабочей силы сохраняется. В Сегменте № 2, образованного Се-

веро-Западным, Южным, Сибирским административными округами, стабильность 

свойства конкурентоспособности рабочей силы закрепляется за статусом «Универ-
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сальной». В Сегменте № 3, образованного Центральным и Приволжским админи-

стративными округами, отмечается динамика по статусной конкурентоспособно-

сти рабочей силы, где «Универсальная» сменяется в 2017 году статусом «Специа-

лизированной» конкурентоспособности рабочей силы. 

Таким образом, по административным округам, составляющим Сегмент № 1 

(Северо-Кавказский, Уральский, Дальневосточный), социально-экономическое яв-

ление избытка кадров оказывает влияние на неконкурентоспособность рабочей 

силы на региональных (локальных) и общероссийском (глобальном) рынках труда, 

при этом придавая работникам статус «специализированной» конкурентоспособ-

ности рабочей силы. Несовершенная конкуренция проявляется в том, что конку-

рентоспособными становятся отдельно взятые работники, обладающие необходи-

мыми профессионально-квалификационными и личными качествами, востребован-

ными отечественным рынком труда. Остальные в своей массе становятся неконку-

рентоспособными, что выражается в занижении уровня их заработных плат, тем 

самым увеличивая разрыв в заработных платам работников с конкурентоспособной 

рабочей силой и неконкурентоспособной (§ 3.3, таблица 3.3.1). В результате чего в 

Сегменте № 1 остается несформированным предложение труда со стороны работ-

ников в силу их узкой специализации и неконкурентоспособности на региональном 

и общероссийском рынках труда, что негативно отражается на нем, снижая заня-

тость работников в группе старшего поколения и среди работников с высшим об-

разованием [269]. Поэтому работники, нуждающиеся в средствах для жизни вы-

нуждены продавать свою рабочую силу по заниженному уровню заработных плат, 

а работодатель, прибегая к рыночному механизму в условиях избытка рабочей 

силы, несоответствующей профессионально-квалификационному уровню, снижает 

заработную плату таким работникам, перераспределяя ее в пользу дефицитной ра-

бочей силы (§ 3.3, таблица 3.3.1). Последнее становится причиной структурных 

сдвигов в воспроизводственных процессах. 

По административным округам, составляющим Сегмент № 2 (Северо-Запад-

ный, Южный, Сибирский), отмечается сохранение стабильности свойства конку-
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рентоспособности рабочей силы с закреплением статуса универсальной конкурен-

тоспособности, которая характеризует рабочую силу как конкурентоспособную на 

региональном и общероссийском рынке труда. Универсальная конкурентоспособ-

ность рабочей силы объясняется их высокой трудовой мобильностью в професси-

онально-квалификационных, отраслевых и территориальных аспектах. Здесь несо-

вершенная конкуренция проявляется в том, что трудовая мобильность работников 

состоит в миграционных потоках рабочей силы, направленных в центральные ре-

гионы Российской Федерации, а также в профессионально-квалификационных и 

отраслевых перемещениях рабочей силы с нисходящей направленностью. Таким 

образом, за счет нисходящего вектора направленности трудовой мобильности ра-

бочей силы работники становятся конкурентоспособными на отечественном рынке 

труда и способны сформировать предложение труда. При этом он находится посто-

янно в убывающей динамике падения профессионального уровня рабочей силы, 

что характерно для статуса специализированной конкурентоспособности рабочей 

силы и приводит к структурным сдвигам в ее воспроизводстве. 

По административным округам, составляющим Сегмент № 3 (Центральный 

и Приволжский), отмечается динамика свойств конкурентоспособности рабочей 

силы со сменой статуса в 2017 году универсальной конкурентоспособности на спе-

циализированную. В этом случае работники, чья рабочая сила ранее была конку-

рентоспособна на региональных и общероссийском рынках труда, становятся не-

конкурентоспособными на них. Здесь несовершенная конкуренция выражается в 

включающимся механизме кратковременного эффекта универсальной конкуренто-

способности рабочей силы, которая достигалась за счет восходящего вектора тру-

довой мобильности рабочей силы, а именно, притоком высококвалифицированной 

рабочей силы в данные регионы. Естественным образом на региональных рынках 

труда формируется избыток рабочей силы, сопровождаемый снижением уровней 

заработных плат по избыточным профессиям и специальностям. Отмечается сни-

жение занятости среди работников старшего поколения и среди работников с выс-

шим образованием. Статус специализированной конкурентоспособности способ-
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ствует усилению существующего несоответствия уровня заработных плат работни-

ков и располагаемых ими профессионально-квалификационных качеств, что при-

водит к структурным сдвигам в воспроизводственных процессах. 

Таким образом, в рассматриваемом периоде с 2001 по 2020 год нами отмеча-

ется нестабильность в сохранении конкурентоспособности рабочей силы как ком-

плексных характеристик — базовой конкурентоспособности, так и стабильность 

конкурентоспособности рабочей силы в отношении их свойств — статусной кон-

курентоспособности. Абсолютная стабильность отмечается в Сегменте № 1, пред-

ставленного Северо-Кавказским, Уральским, Дальневосточным административ-

ными округами, где стабильность статусной конкурентоспособности подкреп-

ляется стабильностью базовой конкурентоспособности. А именно: объективная 

потребность региональных рынков труда в качественной рабочей силе находится 

в равновесном состоянии с субъективными требованиями работодателей к каче-

ству рабочей силы. Таким образом, присутствующие на региональном рынке труда 

работники формируют предложение труда со снижением безработицы в группах 

работников среднего и младшего поколения и увеличением безработицы среди ра-

ботников старшего поколения. А также со снижением безработицы среди работни-

ков с высшим и средним образованием и увеличением безработицы среди работни-

ков с профессиональным образованием. В свою очередь, спрос на труд со стороны 

работодателя соответствует тому уровню, которым располагают работники. От-

сюда удовлетворительный спрос на территориальном рынке труда увеличивает за-

нятость работников в группах среднего и младшего поколения со снижением заня-

тости в группах работников старшего поколения; увеличивает занятость работни-

ков с профессиональным образованием и снижает занятость в группе работников с 

высшим образованием [269]. 

Относительная нестабильность статусной и базовой конкурентоспособно-

сти отмечается в Сегменте № 2, представленного Северо-Западным, Южным, Си-

бирским административными округами, и в Сегменте № 3, представленного Цен-

тральным и Приволжским административными округами. А именно: отмечается 
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динамика статусной конкурентоспособности в Сегменте № 2 по компоненту ком-

плексной характеристики «Образование», где статус «Популярной» конкуренто-

способности сменяется статусом «Специализированной» в 2009 году, и по компо-

ненту «Трудовая мобильность», где статус «Специализированной» конкурентоспо-

собности меняется статусом «Универсальной» в 2017 году. В Сегменте № 3 по ком-

поненту комплексной характеристики «Образование» статус «Популярной» конку-

рентоспособности сменяется статусом «Универсальной» в 2017 году. А по ком-

плексной характеристике «Трудовая мобильность» статус «Универсальной» кон-

курентоспособности сменяется статусом «Специализированной» в 2017 году. 

Как уже отмечалось, динамика статусной конкурентоспособности в Сегменте 

№ 2 сопровождается динамикой базовой конкурентоспособности по компоненту 

«Образование» и сменой конкурентоспособности рабочей силы на ее неконкурен-

тоспособность в 2009 году, по компоненту «Трудовая мобильность» и сменой не-

конкурентоспособности рабочей силы на ее конкурентоспособность в 2017 году. В 

Сегменте № 3 динамика базовой конкурентоспособности по компоненту «Здоро-

вье» сопровождается сменой конкурентоспособности рабочей силы на ее неконку-

рентоспособность в 2009 году, по компоненту «Трудовая мобильности» сопровож-

дается сменой конкурентоспособности рабочей силы на ее неконкурентоспособ-

ность в 2017 году. 

Таким образом, в Сегменте № 2 и № 3 отмечается смена объективных потреб-

ностей региональных рынков труда, где в Сегменте № 2 статус (свойство) «Уни-

версальной» конкурентоспособности рабочей силы достигается за счет ее последо-

вательной динамики по компоненту «Образование» в 2009 году, а потом по компо-

ненту «Трудовая мобильность» в 2017 году. В Сегменте № 3 статус «специализи-

рованной» конкурентоспособности — за счет последовательной динамики по ком-

поненту «Здоровье» в 2009 и 2017 годах, по компонентам «Образование в 2017 году 

и «Трудовая мобильность» в 2017 году. Смена объективных потребностей регио-

нальных рынков труда (предложений труда) сопровождается сменой субъективных 

требований работодателей (спросом на труд) в качестве рабочей силы, где в Сег-
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менте № 2 по компоненту «Трудовая мобильность» конкурентоспособность рабо-

чей силы достигается в 2017 году. В Сегменте № 3 по компоненту «Здоровье» от-

мечается обратная тенденция, где в 2009 году рабочая сила работников становится 

неконкурентоспособной, а по компоненту «Трудовая мобильность» — неконкурен-

тоспособной в 2017 году. 

Нами отмечается, что в условиях несовершенной конкуренции на россий-

ском рынке труда высшей степенью конкурентоспособности рабочей силы стано-

вится приобретение ею свойства «Универсальной» конкурентоспособности. Дина-

мика статусной и базовой конкурентоспособности рабочей силы показывает, что 

достижение статуса «Универсальной» конкурентоспособности рабочей силы обес-

печивается за счет относительной динамики конкурентоспособности рабочей силы 

по основаниям «Образование» и «Трудовая мобильность». Смена свойств конку-

рентоспособности рабочей силы становится ответной мерой работников на разви-

тие несовершенной конкуренции, где рабочая сила работника может быть конку-

рентоспособной, если является таковой на общероссийском и региональном рын-

ках труда (во внешней и внутренней среде). 

Достижение статуса «Универсальной» конкурентоспособности способствует 

формированию предложений труда, сопровождаемых снижением безработицы в 

группах работников среднего и младшего поколения и увеличением безработицы 

среди работников старшего поколения: а также со снижением безработицы среди 

работников с высшим и средним образованием и увеличением безработицы среди 

работников с профессиональным образованием. Это способствует удовлетворению 

спроса на труд, увеличивая занятость работников в группах среднего и младшего 

поколения со снижением занятости в группах работников старшего поколения; уве-

личивает занятость работников с профессиональным образованием и снижает за-

нятость в группе работников с высшим образованием (§ 3.2 рисунок 3.2.3) 

Делается вывод, что в основу конкурентных условий нахождения работников 

на рынке труда положен превентивный механизм ответных действий работников 

или государственного и институционального регулирования отечественного рынка 

труда, направленный на приобретение работниками востребованных качеств 
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своей рабочей силы. Основным же предметом государственного и институцио-

нального регулирования конкурентоспособности становится образование и трудо-

вая мобильность рабочей силы. 

Работники вынуждены в своей массе реагировать на несовершенные конку-

рентные условия своего пребывания на отечественном рынке труда, поднимать 

свой образовательный уровень, профессиональную и территориальную мобиль-

ность, что способствует повышению качества их рабочей силы и удовлетворяет 

спрос на труд, с одной стороны, и формировать предложение труда — с другой. И 

в то же время реакционный механизм реагирования на несовершенные условия 

нахождения работников на рынке труда, на индивидуальном уровне анализа, при-

водит к несовершенной (несправедливой) оценке труда работников, где по эксклю-

зивным и редким рабочим местам работники могут получать как завышенную, так 

и заниженную заработную плату (§ 3.3 таблица 3.3.1). В связи с чем негативные 

явления отечественного рынка труда усиливаются и распространяются, создавая 

неравномерности в занятости работников по образовательному признаку, возраст-

ным группам, профессиональному признаку [269]. 

Превентивность мер реагирования работников, а также государственных и 

институциональных механизмов регулирования на негативные социально-эконо-

мические явления российского рынка труда, которые выражены в совокупности 

личных качеств работников, формирующихся в условиях несовершенной конку-

ренции, негативно влияют на структуру воспроизводства рабочей силы (§ 3.3, таб-

лица 3.3.2). 

В-третьих, на основании результатов оценки базовой и статусной конкурен-

тоспособности рабочей силы становится возможным определение нормативов по 

формированию конкурентоспособности рабочей силы и утверждение рейтинга 

конкурентоспособности рабочей силы. Причем в результате оценки базовой кон-

курентоспособности определяются нормативы компонентов конкурентоспособ-

ности рабочей силы, количественно выражаемых в вероятностных показателях. В 

результате оценки статусной конкурентоспособности определяются рейтинги 

конкурентоспособности рабочей силы, количественно выражаемые абсолютными 
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показателями. 

С позиции математического моделирования нормативы и рейтинги конку-

рентоспособности рабочей силы (нормативы компонентов (базовые) и рейтинги 

конкурентоспособности (статусные)) определяются методикой оценки конкурен-

тоспособности, где критериями выступают вероятностные показатели компонен-

тов конкурентоспособности рабочей силы на общероссийском рынке труда и абсо-

лютные показатели конкурентоспособности рабочей силы сегментной структуры 

отечественного рынка труда (средний показатель) соответственно. 

Анализ базовых нормативов конкурентоспособности рабочей силы за период 

с 2001 по 2020 год выявил устойчивость показателей к цикличности развития 

несовершенной конкуренции [269]. 

Так, количественный анализ дает высокие нормативные и пограничные зна-

чения по компоненту «Здоровье», где нормативные показатели в рассматриваемый 

период с учетом цикличности развития несовершенной конкуренция составляют от 

0,62 до 0,65 единиц, что говорит о высоком показателе вероятности заболевания 

работников. Нижняя и верхняя границы данных показателей тоже имеют высокие 

оценки в пределах интервала от 0,56 до 0,57 единиц по нижней границе и в преде-

лах интервала от 0,65 по 0,77 по верхней, а также малоподвижны в пределах своих 

внутренних границ. Высокие количественные показатели и малый интервал погра-

ничных значений вероятностных показателей конкурентоспособности по компо-

ненту «Здоровье» характеризуют однородность конкурентной ситуации по циклам 

развития конкуренции и сегментным группам, которая состоит в доминировании 

пребывания работников в состоянии «заболеваемости». А значит, на отечествен-

ном рынке труда сохраняется тенденция по смещению возрастной структуры ра-

ботников в сторону старших возрастных групп, которые в большей степени под-

вержены заболеваниям. Графическая интерпретация компонентов конкурентной 

среды в виде поля конкурентоспособностей данную ситуацию демонстрирует ост-

роконечной вытянутой диаграммой. 

Количественный анализ нормативных и пограничных значений по основа-
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ниям «Образование» и «Трудовая мобильность» выявил, что нормативные показа-

тели в рассматриваемый период с учетом цикличности развития несовершенной 

конкуренции составляют по 0,26 и от 0,34 до 0,35 единиц по соответствующим ком-

понентам. При этом верхние и нижние границы по компоненту «Образование» со-

ставляют от 0,25 до 0,29 единиц, а по компоненту «Трудовая мобильность» — от 

0,33 до 0,36 единиц. Относительно низкие значения нормативных показателей по 

данным компонентам и их малый интервал пограничных значений характеризуют 

равномерность проявления конкурентных состояний по рассматриваемым компо-

нентам на отечественном рынке труда с сохранением (со стабильностью) конку-

рентной ситуации по циклам развития и сегментным группам. Таким образом, на 

отечественном рынке труда сохраняется структура занятости работников с высшим 

и средне-профессиональным образованием, имеющим равные пропорции, а также 

сохраняется структура мобильности работников с равномерным распределением 

выбывших, принятых и постоянных. Графическая интерпретация компонентов 

конкурентной среды в виде поля конкурентоспособностей данную ситуацию де-

монстрирует умеренно вытянутыми вершинами диаграммы. 

Таким образом, базовыми нормативными показателями конкурентоспособ-

ности рабочей силы на российском рынке труда (для всех сегментов) становятся 

значения показателей по компонентам: «Здоровье» — 0,65, «Образование» — 0,26, 

«Трудовая мобильность» — 0,35 (таблица 4.2.3). 

 

Таблица 4.2.3 - Поле конкурентоспособностей компонентов конкурентной среды за 

период 2017–2020 годов 

Компоненты / Элементы Нижняя граница Верхняяя граница Норматив 

Здоровье (предмет анализа) p(t) 0,57 0,77 0,65 

Образование (предмет анализа) 
q(t) 

0,26 0,27 0,26 

Трудовая мобильность (предмет 
анализа) g(t) 

0,35 0,36 0,35 

Источник: разработано автором на основании результатов статистическо-математиче-
ского исследования несовершенной конкуренции на российском рынке труда [269] 
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Анализ статусных нормативов и показателей средней конкурентоспособно-

сти рабочей силы за период с 2001 по 2020 год определил устойчивость показате-

лей к цикличности развития несовершенной конкуренции [269]. 

Так, количественный анализ статусных нормативов и средних показателей 

комплексной характеристики конкурентоспособности рабочей силы установил, что 

в рассматриваемом периоде, с учетом цикличности развития несовершенной кон-

куренции, значения показателей находятся в интервале от 0,71 до 0,88 — по ста-

тусным нормативным показателям и в интервале от 0,71 до 0,88 — по средним по-

казателям комплексной характеристики. Отсюда нами отмечается незначительная 

вариация показателей статусной конкурентоспособности рабочей силы по сегмент-

ным группам внутри интервальных значений, что указывает на однородность кон-

курентных ситуаций по сегментным группам на региональных рынках труда и ста-

бильность конкурентной среды на общероссийском рынке труда. А значит, регио-

нальные рынки труда в аспекте качественных характеристик конкурентоспособно-

сти рабочей силы имеют схожие конкурентные условия, не имея региональных от-

личий и особенностей. 

«Таким образом, несовершенная конкуренция на российском рынке труда в 

результате влияния негативных социально-экономических явлений распространя-

ется на региональные рынки труда, характеризуясь снижением занятости и увели-

чением безработицы среди работников старшей возрастной группы, и увеличением 

занятости и снижением безработицы среди работников среднего и младшего воз-

раста» [199]. «Среди работников с высшим образованием отмечается снижение за-

нятости, в группе работников с профессиональным образованием — увеличение 

занятости и безработицы, в группе работников с высшим и средним образованием 

— снижение безработицы» [199]. 

Схожесть конкурентной среды на региональных рынках труда и ее типично-

сти с общероссийским рынком труда, а в целом итогом несовершенной конкурен-

ции, становится то, что достижение конкурентоспособности рабочей силы обеспе-

чивается «Универсальностью» их рабочей силы, состоящей в том, что они спо-
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собны отвечать требованиям работодателей и удовлетворять спрос на труд, форми-

ровать предложение труда как на региональном, так и на общероссийском уровне. 

Графическая интерпретация свойств конкурентоспособности рабочей силы в виде 

карты конкурентоспособностей данную ситуацию демонстрирует скоплением сег-

ментных групп в плоскости «Универсальной» конкурентоспособности. 

Таким образом, критериями оценки рейтингов конкурентоспособности рабо-

чей силы на российском рынке труда (для всех сегментов) за период 2017 по 2020 

годов становятся среднее значение вероятностного показателя конкурентоспособ-

ности на территориальных рынках труда — 0,79 и абсолютное значение конкурен-

тоспособности на общероссийском рынке труда — 0,78 (таблица 4.2.4). 

 

Таблица 4.2.4 - Критерии оценки рейтинга конкурентоспособностей рабочей силы 

за период 2017–2020 годов 

Компоненты/Элементы Среднее значение Абсолютное значе-
ние 

Комплексная характеристика - конкурентоспо-
собность (предмет анализа), усл. ед. 

0,79 0,78 

Источник: разработано автором на основании результатов статистическо-математиче-
ского исследования несовершенной конкуренции на российском рынке труда [269]. 

 

«Характерными признаками протекания и свойствами проявления несовер-

шенной конкуренции на рынке труда становится общая динамика признаков кон-

курентных преимуществ работников, нацеленная на соблюдение социальных прав 

и гарантий работников, и стабильность свойства «Универсальной» конкуренто-

способности рабочей силы, где последняя достигается при условии конкурентоспо-

собности рабочей силы как на региональных, так и на общероссийском рынках 

труда» [232]. Отмечаемая в период с 2001 по 2020 год динамика конкурентных пре-

имуществ работников, обеспечивает стабильность статусной конкурентоспособно-

сти рабочей силы. «А именно: адаптивное поведение работников в условиях про-

текания несовершенных конкурентных процессов на российском рынке труда, а 

также превентивность мер государственных и институциональных механизмов ре-
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гулирования российского рынка труда становятся основными атрибутивными при-

знаками несовершенных конкурентных процессов на отечественном рынке труда» 

[232]. При этом адаптивное поведение работников сопровождается динамикой кон-

курентных преимуществ, нацеленных на обеспечение социальных гарантий и со-

блюдение прав, а превентивность мер реагирования — стабильностью статус-

ной конкурентоспособности рабочей силы, состоящей в ее «универсальности», т.е. 

в конкурентоспособности на региональном и общероссийском рынках труда. 

В этой связи конкурентоспособность рабочей силы в условиях несовершен-

ная конкуренция на рынке труда раскрывается следующей диалектикой (рисунок 

4.2.1). 

 

 

 

Субъективность требований работодателей, с одной стороны (со стороны 

Рисунок 4.2.1 - Процесс формирования свойства конкурентоспособности 
рабочей силы на российском рынке труда 

Источник: разработано автором на основании результатов  
статистическо-математического исследования несовершенной конкуренции на  

российском рынке труда [180, 189]. 

Реализация конкурентных преиму-
ществ: 
занятость в неформальном секторе эко-
номики; на предприятиях с муници-
пальной и государственной формой 
собственности; в сфере малого бизнеса; 
занятость на предприятиях с тяжелыми, 
опасными и вредными условиями 
труда. 

Динамика конкурентных преимуществ, 
нацеленная на «соблюдение социаль-
ных гарантий и прав» 

Стабильность статусной конкурен-
тоспособности, состоящей в обла-
дании рабочей силой свойства 
«Универсальности» 

Адаптивное поведение работников Превентивные меры государствен-
ного регулирования 

Достижение базовой конкуренто-
способности по компонентам  
«образование», 
«трудовая мобильность». 

Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции 
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спроса на труд), и объективная возможность рынка труда по удовлетворению по-

требностей работодателей в рабочей силе — с другой (со стороны предложения 

труда), становятся результатом несбалансированности социально-экономических 

интересов участников рынка труда, где работодатель действует исключительно в 

своих собственных интересах, ущемляя интересы работников. Приспособленче-

ская реакция работников и их адаптивное поведение к недобросовестному поведе-

нию работодателей обуславливают превентивность мер регулирования россий-

ского рынка труда. 

«Основу адаптивного поведения составляет постоянная динамика в достиже-

нии конкурентных преимуществ работниками, что способствует приобретению 

ими стабильности в конкурентоспособности на отечественном рынке труда. При 

этом динамика конкурентных преимуществ работников обуславливается циклич-

ностью развития несовершенной конкуренции на российском рынке труда, а смена 

конкурентных преимуществ от цикла к циклу развития обеспечивает достижение 

конкурентоспособности рабочей силы по компонентам «Образование» и «Трудо-

вая мобильность», что, в свою очередь, формирует свойство «Универсальной» кон-

курентоспособности рабочей силы» [232]. 

«Меры государственного регулирования отечественного рынка труда 

должны иметь прогностический характер, не допускающий возникновения нега-

тивных социально-экономических явлений на рынке труда, и должны быть направ-

ленны на развитие целеполагающего поведения работников и работодателей, что 

требует пересмотра подхода к государственному регулированию рынка труда» 

[232]. 
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4.3 Реализация концепции конкурентоспособности рабочей силы по  

повышению качества ее воспроизводства 

 

 

 

Стихийное протекание конкурентных процессов, имеющих отличительной 

чертой адаптивное поведение работников и работодателей и превентивностью мер 

государственного регулирования, не способствует решению основной проблемы 

воспроизводственных процессах. При исследовании причин и природы обществен-

ной безопасности труд становится отправной точкой в решении данного вопроса. 

Те проблемы общественной безопасности, которые сегодня актуальны, непосред-

ственным образом связаны с социально-трудовой сферой общественных отноше-

ний, а именно: стабильностью занятости населения, устойчивостью социального 

развития [351, 168]. 

Бобков В.Н. при исследовании причин «не устойчивой занятости» косвенно 

указывает, что ее причиной становится несовершенная конкуренция. А именно: 

«недостаток качественных рабочих мест в формальной экономике вынуждает 

наемных работников вступать в трудовые отношения»; равно как «низкая социаль-

ная ответственность работодателей, низкий уровень государственных гарантий по 

оплате труда, неэффективная политика в отношении оплаты труда…». А также «не-

достаточно эффективное функционирование институтов и инфраструктуры рынка 

труда, в том числе недостаток информации о качественных рабочих местах, толкает 

соискателя к вынужденному выбору в пользу неустойчивой занятости» [49].  

В основе модели неустойчивой занятости В.Н.Бобковым положены «нена-

дежные, сомнительные, опасные и нестабильные трудовые отношения», что под-

падает под признаки несовершенной конкуренции. Автор обобщает совокупность 

подходов к анализу неустойчивой занятости, где ключевой характеристикой счи-

тает «вынужденные для работника ограничения социально-трудовых прав и ис-

пользования трудового потенциала». Таким образом, рассматривая явление не-

устойчивой занятости, можно с уверенностью утверждать, что оно характерно для 
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рынка труда с несовершенной конкуренцией с присущими адаптивными формами 

поведения к всевозможным ограничениям и ущемлениям социальных интересов и 

прав работников. Предлагаемые меры государственного регулирования по сниже-

нию неустойчивой занятости населения реализуются в мерах государственного ре-

гулирования конкуренцией в социально-трудовых отношениях [43]. 

В основе решения основной трудности в воспроизводственных процессах, 

которая состоит в отставании темпов роста средних заработных плат от темпов ро-

ста потребительской стоимости рабочей силы и усилении глубокой дифференциа-

ции заработных плат работников, становится концепция повышения конкуренто-

способности рабочей силы и приобретения работником конкурентных преиму-

ществ. 

Реализация данной концепции предполагает не только смену ценностей ра-

ботников в своем конкурентном поведении — «цепочки ценностей», а именно пе-

реориентации «от адаптивного к целеполагающему конкурентному поведению ра-

ботников, но и смену принципов государственного регулирования, переход от пре-

вентивных к прогнозируемым мерам» [301]. 

Практическая реализация концепции повышения конкурентоспособности ра-

бочей силы требует выстраивания модели регулирования конкурентоспособности 

рабочей силы с разработкой комплекса мероприятий [166]. Регулирование конку-

рентоспособности рабочей силы осуществляется в рамках существующих механиз-

мов, средств и методов государственного регулирования рынком труда и представ-

ляется интегрированной моделью, выстраиваемой на ранее рассматриваемых нами 

принципах системности и диалектичности развития конкуренции (§ 1.3 рисунок 

1.3.4 – 1.3.6, § 4.1 рисунок 4.1.1 – 4.1.2). 

Модель регулирования конкурентоспособности рабочей силы раскрывает 

следующим содержанием (рисунок 4.3.1).  

 



 

 
 

29

Рисунок 4.3.1 - Модель государственного регулирования конкурентоспособности рабочей силы на  
российском рынке труда 

Источник: разработано автором на основании анализа развития рынка труда 
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Арсенал применяемых средств и механизмов государственного регулирова-

ния направлен на устранение основных признаков несовершенной конкуренции 

это, как-то: отсутствие взаимовыгодной основы обмена труда на заработную плату 

(т.е. ограничение социальных прав) и завышенные требования работодателей к ра-

бочей силе работников, и как следствие ее не востребованность на рынке труда. 

Набор средств и механизмов регулирования рынка труда, направленные на опере-

жающее влияние и формирования целевого конкурентного поведения работников 

и работодателей создают содержательную основу концепции повышения конку-

рентоспособности работников, результатом чего становится материальная обеспе-

ченность, сбалансированность и высокое качество воспроизводства рабочей силы. 

Существование в системе социально-трудовых отношений социальной 

нормы МРОТ обуславливает присутствие несовершенной конкуренции между рабо-

тодателями и работниками или несовершенство функционирования механизма 

рынка труда по установлению равновесной его цены труда. Причем несовершен-

ство рынка труда (несовершенная конкуренция) настолько очевидно, в неспособ-

ности решать задачи по воспроизводству рабочей силы, что проявляет она себя в 

большей мере в государственном секторе экономики (бюджетной сфере), и норма 

МРОТ в первую очередь направлена на государственный сектор экономики.  

Частному же сектору экономики остается только приспосабливаться к этому 

механизму и не нарушать данную норму законодательства внутриорганизацион-

ными механизмами, что проявляется в виде дискриминации оплаты труда работни-

ков. Так, с одной стороны, достижение оплаты труда на уровне МРОТ возможно за 

счет компенсационных выплат за работу в выходные, праздничные дни, совмеще-

ние профессий и должностей, расширение зон обслуживания и т.п. С другой сто-

роны, данная законодательная норма может быть основой любой системы оплаты 

труда в организации и выступать в качестве единого принципа формирования си-

стем оплаты труда. Аналогичная функция реализовывалась тарифной ставкой пер-

вого разряда при единой тарифной системе оплаты труда в административной эко-

номике.  

Таким образом, необходимость данной законодательной нормы очевидна. 
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Она позволяет решать несколько задач. При несовершенной конкуренции действие 

МРОТ как правовой нормы, имеющей руководящее назначение, направлено на ре-

шение проблемы воспроизводства рабочей силы и обеспечения для этого необхо-

димого минимума. При цивилизованной конкуренции в социально-трудовых отно-

шениях данная норма направлена на благоразумное1 установление уровней оплаты 

труда работников организации, различных профессионально-квалификационных 

групп. При этом сама норма МРОТ как правовая носит рекомендательный характер 

и выполняет функцию базового элемента в системе оплаты труда организаций и 

направлена на достижение мотивации труда работников. 

Отметим, что методами расчета МРОТ во многом определяется развитие кон-

куренции. Так, имея в основе расчета МРОТ понятие прожиточного минимума, 

данная действующая правовая норма направлена на устранение негативного явле-

ния «бедности» работающего населения, а значит несовершенной конкуренции. 

Н.В.Локтюхиной вносится предложение о необходимости пересмотра методики 

расчета ПМ и лежащей в его основе потребительской корзины — отказ от принципа 

минимума и переход к «рациональности потребительской корзины», что изменит 

подход к определению «минимальных гарантий по оплате труда» [291]. 

На современном рынке труда задача воспроизводства рабочей силы решается 

иными способами и возложена на различные социальные структуры общества, 

прежде всего на семью и прямого работодателя. Государственное участие в этом 

процессе традиционно состоит в образовании и медицинском обслуживании. Со-

путствующими обстоятельствами выступает значительная межотраслевая, межре-

гиональная и межкорпоративная дифференциация рынка труда по заработной 

плате, социальным гарантиям, условиям труда. То есть воспроизводство рабочей 

силы не имеет системного подхода и осуществляется в большей мере в тех рыноч-

ных сегментах, где, прежде всего, уровень заработной платы работников сопоста-

вим или выше среднего (МРОТ). 

                                                           
1 Если говорить о справедливой оплате труда, то мы опять вернемся к механизму государственного регули-

рования и контроля. Благоразумность в оплате труда предполагает при доброй воле и инициативе работодателя ру-
ководствоваться предложенной нормой как базовым элементом в обеспечении должного уровня в оплате труда ра-
ботников, организации и мотивации их труда. 
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В части социальной нормы МРОТ государственное участие в воспроизвод-

стве рабочей силы обозначается в 2018 году с установления МРОТ на уровне про-

житочного минимума, при этом задача расширенного воспроизводства рабочей 

силы лишь рассматривается. А именно: предполагается установление МРОТ на 

уровне двух и более прожиточных минимумов. В этой связи в несовершенная кон-

куренция на рынке труда, где конкурентное поведение работодателей направлено 

на ограничение социальных прав, изменение методики расчета МРОТ и сопутству-

ющей ей методики индексации заработной платы становятся необходимыми госу-

дарственными мерами по преобразованию характера конкуренции на рынке труда 

и, соответственно, решению вопроса по расширенному воспроизводству рабочей 

силы. Данный подход обеспечивает каждому из работников не только свою жизне-

деятельность, но и своего (одного) ребенка как потенциальной рабочей силы. Це-

лесообразно подкрепить кратное повышение МРОТ налоговыми мерами государ-

ственного регулирования, а именно: «пересмотреть регрессивную шкалу социаль-

ных выплат для работодателей с ее привязкой к средней заработной плате и воз-

можность введения прогрессивной шкалы налогообложения для работников с при-

вязкой к средней заработной плате, закрепить на законодательном уровне меха-

низм индексации заработных плат» [217]. 

Данная мера позволяет вовлечь регулирующий механизм МРОТ в воспроиз-

водство рабочей силы. А ориентация в установлении МРОТ на ее кратное увеличе-

ние в отношении прожиточного минимума позволяет воспользоваться рыночным 

механизмом по установлению приемлемой цены труда, за которую трудится боль-

шинство населения страны, обеспечивая воспроизводство рабочей силы. Следует 

вовлечь в процесс воспроизводства рабочей силы ту часть работающего населения, 

которая ранее не имела такой возможности в связи с низкой заработной платой. 

Применение налоговых и правовых мер будет способствовать снижению теневым 

формам занятости оплат труда, и как следствие, повышению средних заработных 

плат. 

«Регулирующими механизмами оплаты труда работников в рыночных усло-
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виях хозяйствования становятся не только нормы МРОТ, но и механизмы индекса-

ции заработной платы, коллективно-договорное регулирование, налоговая система, 

информационная система. Механизм индексации заработной платы, направленный 

на сохранение достигнутого реального уровня оплаты труда работника, не решает 

данную задачу» [21]. 

«Механизм индексации заработной платы предусмотрен трудовым кодексом 

в отношении бюджетных организаций. В коммерческих организациях индексация 

заработной платы проводится в порядке, предусмотренном коллективным трудо-

вым договором. Поэтому заключение коллективного трудового договора между ра-

ботниками и работодателем выступает действующим механизмом государствен-

ного регулирования социально-трудовых отношений, направленном на обеспече-

ние соблюдения работодателями социальных прав и гарантий работников» [272]. 

Увеличение реальной оплаты труда может быть достигнуто в результате из-

менения методики индексации заработной платы, привязав ее к показателям роста 

производительности труда. При этом придать правовой статус методики для бюд-

жетных организаций, и внедрять через практику трехсторонних соглашений или 

коллективного договора для коммерческих организаций.  

Усиливающим звеном проблемы оплаты труда в рыночных условиях хозяй-

ствования становятся невыплата заработной платы и задолженности по ней, что 

обуславливает протекание несовершенных конкурентных процессов. Изменение 

конкурентного поведения работодателей достигается за счет введения уголовной 

ответственности работодателя за образование задолженности перед работником и 

невыплату заработной платы, что подтверждается статистикой по сокращению 

просроченной задолженности в период с 2000 по 2005 год [269]. До введения дан-

ной законодательной нормы работодатели сознательно шли на риск и готовы были 

нести ответственность, связанную с задолженностями и невыплатами заработной 

платы, т.к. величина ущерба для них была несоизмеримо мала по сравнению с той 

выгодой, которую они имели. Это связано с тем, что ответственность работодателя 

наступала только в том случае, когда работники обращались в суд, прокуратуру 

или трудовую инспекцию. 
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Нами отмечается, что на протяжении с 2000 года показатель доли просрочен-

ной заработной платы к начисленной остается неизменным и держится на уровне 

0,01 %-0,02 %, что указывает на неотвратимость данного явления в социально-тру-

довых отношениях между работодателями и работниками в условиях несовершен-

ной конкуренции и является индикативным показателем последней на отечествен-

ном рынке труда. 

Альтернативной мерой, не носящей силового характера в регулировании кон-

куренции (уголовная ответственность работодателя), выступает конституционное 

право работника на обращение в суд по защите своих прав и интересов. Статистика 

трудовых споров с вынесением решений всеми судами общей юрисдикции России 

показала, что наиболее частыми являются споры об оплате труда. По итогам 2020 

года судами удовлетворены 96 % требований об оплате труда, что составило около 

12,8 млрд р. [344]. Наибольшее количество рассмотрений трудовых споров с выне-

сением решений по оплате труда отмечается в 2009 году — 721262 обращения. По-

сле 2009 г. наблюдается постепенное сокращение судебных разбирательств, и в 

2020 году судами было рассмотрено 191 477 трудовых споров с вынесением реше-

ний по оплате труда, что меньше в 2,18 раза по сравнению с 2000 годом [344]. 

Такое положение объясняется, с одной стороны, тем, что работодатели сами 

уходят от практики задолженностей по заработной плате, о чем свидетельствует 

устойчивость показателя доли просроченной задолженности в начисленной зара-

ботной плате [269], а с другой — тем, что работодатели, заботясь об имидже своей 

организации, предпочитают досудебное разбирательство трудовых споров, не до-

водя их до решения суда. Таким образом, судебная практика регулирования соци-

ально-трудовых отношений в части соблюдения социальных прав становится дей-

ственным и эффективным институциональным механизмом в регулировании кон-

куренции. 

Более того, из практики регулирования социально-трудовых отношений ис-

чезли забастовки. Пик забастовочного движения на отечественном рынке труда 

приходился на 90-ые годы. Начиная с 2000 годов [272, с. 30], отмечается снижение 
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забастовочного движения с его обострением в 2004-2005 годах, где число участни-

ков в забастовке составило 195,5 и 84,6 тыс. чел. Начиная с 2010 года, участниками 

забастовок стали 0,3 тыс. человек. За период с 2016 по 2018 год эта численность 

составила 0,1 тыс. чел. Таким образом, радикальные меры борьбы с несовершен-

ным проявлением конкуренции на рынке труда через проведение забастовок усту-

пают институциональным принципам —отстаиванию работниками своих прав в 

судебных и досудебных разбирательствах. 

Проявление забастовок на рынке труда и сохранение уровня данного показа-

теля на отметке 0,1 тыс. чел. на протяжении 2016-2020 годов констатирует на неот-

вратимость данного явления на отечественном рынке труда в условиях несовер-

шенной конкуренции и является индикатором последней. 

Сохранение допустимого уровня невыплат заработных плат, судебных тру-

довых споров, а также крайней меры выражения протеста как забастовка на отече-

ственном рынке труда возможно достичь за счет развития института профсоюз-

ного движения как основного регулятора в трудовых спорах. Досудебным и колле-

гиальным рассмотрением во многом можно решать возникшие противоречия 

между работодателями и работниками на ранних стадиях своего зарождения, не 

доводя до конфликта интересов, имеющих социальную значимость и масштаб сво-

его проявления на отечественном рынке труда. Данная административно-правовая 

мера государственного регулирования рынка труда имеет адресную направлен-

ность решения проблем, связанных не только с невыплатами заработной платы, но 

и многими другими проблемами. Это позволит на индивидуальном уровне устра-

нять проблемы социально-трудовых отношений, не превращая их в социально-

негативные явления отечественного рынка труда, и тем самым повышать социаль-

ную защищенность работников, а значит положительно влиять на воспроизводство 

рабочей силы. 

Дифференциация оплаты труда обуславливается несовершенной конкурен-

цией и сопровождается межрегиональными, межотраслевыми, межпрофессиональ-

ными перемещениями рабочей силы. Смысл несовершенной конкуренции заклю-
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чается, с одной стороны, в том, что работники, приспосабливаясь к условиям внеш-

ней среды, вынуждены (или стремятся) менять свое место работы, в поиске более 

высокооплачиваемой. С другой стороны, такое стремление каждого из работников 

найти высокооплачиваемую работу «взвинчивает» конкуренцию, что усугубляет 

проблемы неравенства в распределении доходов из-за усиления дифференциации 

в оплате труда работников по профессиональному, отраслевому или территориаль-

ному признакам. Делается вывод о необходимости государственного регулирова-

ния данных аспектов. 

С начала 2000 годов отмечается «тенденция к уменьшению отраслевой диф-

ференциации заработных плат работников и происходит это благодаря опережаю-

щим темпам роста среднего уровня заработных плат в наименее оплачиваемых от-

раслях экономики» [79]. «К концу 2020 года среднее отраслевое отклонение зара-

ботных плат от наиболее высокооплачиваемой отрасли по добыче полезных иско-

паемых, составило 2,1 раза, тогда как в 2000 году этот показатель составлял 3,5 

раза, при этом по отдельным отраслям он достигал 6-ти кратного превосходства» 

[355]. Реализуемые регулирующие мероприятия по повышению заработной платы 

в менее оплачиваемых отраслях экономики способствуют повышению конкурен-

тоспособности рабочей силы. А именно, повышение конкурентоспособности рабо-

чей силы достигается за счет ее территориальной, профессиональной, квалифика-

ционной мобильности. 

В рассматриваемом периоде с 2004 по 2019 годов по большинству занятий 

отмечается динамика в снижении темпов прироста уровня заработных плат и сте-

пени их дифференциации. Динамика по сокращению степени дифференциации за-

работных плат в бюджетной сфере имеет положительный характер в сторону ее 

понижения, а в коммерческой сфере деятельности — наоборот, имеет отрицатель-

ный характер в сторону увеличения. 

Таким образом, реализуемые мероприятия по государственному регулирова-

нию заработных плат работников бюджетных организаций сферы находят себя эф-

фективными, занятия (профессии и специальности) бюджетной сферы становятся 
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конкурентоспособными на рынке труда, что побуждает работников продолжать ра-

ботать, а молодых специалистов приходить в данную сферу деятельности. Конку-

рентоспособность рабочей силы работников бюджетной сфере повышается. И 

напротив, отсутствие регулирующих мероприятий, в том числе реализуемых на 

государственном и на корпоративном уровнях, в отношении занятий коммерческой 

сферой деятельности, как правило по сквозным профессиям и специальностям, де-

лает эти занятия неконкурентоспособными, на что косвенным образом указывают 

показатели динамики заработной платы и степени дифференциации заработных 

плат. 

В рассматриваемом периоде с 2004 по 2019 годов во всех группах работников 

отмечается динамика по снижению темпов прироста уровня заработных плат, а в 

группах с трудовым стажем по последнему месту работы до 20 лет — по снижению 

степени их дифференциации. В группах работников с трудовым стажем по послед-

нему месту работы свыше 20 лет заработные платы ниже. Несовершенство конку-

ренции состоит в том, что для организаций утрачивается ценность работников, чей 

трудовой стаж составляет в этой организации свыше 20 лет, а возникает ценность 

работников, чей трудовой стаж в организации составляет от 10 до 15 лет. Во мно-

гом это связанно с реализацией активной кадровой политики, которая направлена 

на приумножение своих корпоративных знаний, в том числе за счет внешних ис-

точников, внешних вливаний квалифицированной рабочей силы. 

«Нами отмечается, что за период с 2000 по 2020 годов межрегиональная диф-

ференциация заработных плат усиливается. Причем размах пограничных значений 

достигает 110 %. Одной из причин становится влияние несовершенной конкурен-

ции на рынок труда, где в результате межрегиональной миграции рабочей силы, 

несбалансированного рассредоточения между регионами Российской Федерации 

производственных мощностей и влияния других факторов, возникает дефицит ра-

бочей силы в одних регионах и избыток в других. Несбалансированность распре-

деления рабочей силы между регионами Российской Федерации по ее количе-

ственно-качественному составу приводит к усилению дифференциации оплаты 

труда [272]. 
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Общее снижение заработных плат становится следствием реализации госу-

дарственной политики по сдерживанию инфляционных процессов в экономике, но 

при этом распространяется несовершенная конкуренция, усиливая межрегиональ-

ную дифференциацию заработных плат. Широко распространённый и законода-

тельно закрепленный метод регулирования межрегиональной дифференциации за-

работной платы, через систему региональных доплат и надбавок, в настоящее 

время становится неэффективным и недейственным. Реализуемый механизм регу-

лирования оплаты труда работников через установление минимального размера 

оплаты труда фактически сводит к нулевой эффективности применение данных до-

плат и надбавок. А именно: оплата труда работников на современном рынке труда 

устанавливается на конкурентной основе, что приводит к увеличению и глубокой 

дифференциации заработных плат. Уровень их становится значительно выше, чем 

установленный размер минимальной оплаты труда с учетом территориальных до-

плат и надбавок. Получаемая разница, которая объясняется действием рыночных 

факторов, становится результатом влияния несовершенной конкуренции и порож-

дает межрегиональную дифференциацию заработных плат [272, с. 42–74]. 

«Принципы минимального обеспечения работников были актуальны в пе-

риод активного проведения рыночных реформ, когда отечественный рынок труда 

характеризовался уровнями заработных плат ниже установленного прожиточного 

минимума, на что указывает статистика 2000 года. Но начиная с 2010 года рыноч-

ные механизмы регулирования социально-трудовых отношений в установлении 

уровня заработных плат шагнули вперед и обогнали институциональные меха-

низмы регулирования. Отмечается кратное превосходство средних уровней зара-

ботных плат над прожиточным минимумом. Отсутствие действенных регулирую-

щих механизмов по оплате труда работников мгновенно привело к распростране-

нию несовершенной конкуренции на российском рынке труда. В этой связи стано-

вится актуальным пересмотр подходов к применению регулирующих механизмов 

и рассмотрение принципов регулирования, основывающиеся не на необходимости, 

а на достаточности в оплате труда работников для воспроизводства рабочей 

силы» [290].  
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Регулирование рынка труда путем нормирования минимальной оплаты труда 

нельзя назвать совершенным механизмом, а его применение требует реализации 

более гибких механизмов регламентации социально-трудовых отношений. Такими 

альтернативными механизмами могут выступать: «расчет МРОТ от средней вели-

чины заработной платы по стране, дифференциация МРОТ по субъектам Россий-

ской Федерации» [273]. 

Таким образом, пересмотр методики расчета прожиточного минимума и 

МРОТ, ориентированных на «социальную норму» достойного уровня жизни (до-

статочности), позволяющих обеспечивать воспроизводство рабочей силы, востре-

бованной российским рынком труда, а значит быть конкурентоспособной, стано-

вится одной из меры государственного регулирования. Привычный нам механизм 

расчета МРОТ нацелен на обеспечения «минимума» в материальных благах и услу-

гах, обеспечивающего жизнедеятельность единицы рабочей силы (необходимо-

сти), что в современных условиях становится не достаточным. 

Изменение конкурентного поведения работников и работодателей возможно 

достичь за счет более глубокой региональной дифференциации уровня МРОТ и его 

кратного повышения из расчета того, что на одного работника приходится один 

иждивенец, как потенциальная рабочая сила. И за счет установления «регрессивной 

шкалы социальных выплат в зависимости от вариации заработных плат в органи-

зации, т.е. превышения нормативного превосходства между наибольшей и 

наименьшей заработных плат работников организации. Также за счет закрепления 

отраслевыми тарифными соглашениями нормативного превосходства в уровнях за-

работных плат между работниками организаций, а также законодательного регули-

рования переменной и постоянной части заработных плат» [234]. Данные соци-

ально-экономические и налоговые меры государственного регулирования конку-

ренции направлены на уменьшение неравенства работников, обусловленного диф-

ференциацией в уровнях заработных плат, что, должно привести к согласованному 

воспроизводству рабочей силы на межрегиональном, межотраслевом и межпро-

фессиональном уровнях. 
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«Теневая форма оплаты труда становится следствием адаптационного пове-

дения работников и работодателей к негативным социально-экономическим явле-

ниям экономики и рынка труда» [225]. Конкурентное поведение работников 

направленно на получение источника дохода, которым становится теневая заня-

тость. Работник в силу своих личных качеств допускает и считает для себя прием-

лемым и не общественно опасным труд в условиях «серых» или «черных» заработ-

ных плат. Такую мотивацию труда, в рамках общественных оценок, трудно назвать 

конкурентным преимуществом, хотя на локальном уровне анализа (на уровне ин-

дивидуума) именно она выступает конкурентным преимуществом в конкретной 

жизненной ситуации работника. 

Отмечается, что решением проблемы теневой оплаты труда возможно 

«…считать развитие предпринимательства, так как среди работодателей будет 

расти конкуренция, вестись борьба за более профессиональных сотрудников. 

Чтобы привлечь квалифицированных специалистов необходимо предоставлять 

лучшие условия, а значит нужно отказаться от теневой зарплаты и оплаты труда» 

[355]. 

Источником теневых форм оплаты труда является теневая занятость работ-

ников. «Отечественный рынок труда характеризуется тесной связью неформаль-

ного сектора экономики с предприятиями формального сектора. Высокий уровень 

теневой и неформальной занятости объясняется тем, что в госсекторе, образовании, 

медицине и др. работники получают зарплату ниже или на уровне прожиточного 

минимума на члена семьи» [158]. «Наличие постоянного рабочего места становится 

средством получения дополнительного (теневого) дохода работником, который 

либо пользуется своим служебным положением, либо переводит часть выполняе-

мых им работ в теневой сектор» [158]. 

Анализ статистики обязательных социальных отчислений и неофициальной 

оплаты труда работников за период 2002-2017 годов показывает динамику роста. 

Причем динамика роста неофициальной оплаты труда значительно выше и опере-

жает рост обязательных социальных отчислений. Расчет показателя количества не-
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официальных оплат труда наемным работникам, приходящихся на 1 рубль обяза-

тельных социальных отчислений, и рассмотрение его динамики за период 2002-

2017 годов показал рост данного показателя, который составил в 2009 году 3,31 

рублей на 1 рубль социальных платежей. В 2013 году отмечается снижение данного 

показателя до уровня 2,2 рублей, а в 2018 году — рост до 2,47 рублей. Рассматри-

ваемое снижение приходится на период роста ВВП на 68 %. Отметим, что в после-

дующий период до 2017 года, когда происходит рост данного показателя на 12 %, 

отмечается существенное сокращение роста ВВП, который составил 33 %. 

Таким образом, введенный регрессивный принцип налогообложения и рас-

четов, где законодатель на ежегодной основе меняет предельную налогооблагае-

мую базу страховых взносов, не дает видимого эффекта в сокращении теневых 

форм оплаты труда и увеличении сбора страховых вносов за счет уменьшения те-

невых форм оплаты труда. Сам принцип регрессивности расчета страховых взносов 

в условиях несовершенной конкуренции, не решает задачи по увеличению соци-

альных выплат за счет сокращения теневых форм оплаты труда, а значит, соблюде-

ния работодателем социальных прав.  

Государственное регулирование теневых форм занятости и оплаты труда тре-

бует системного подхода, где результативность может быть достигнута при одно-

временной реализации мероприятий по пересмотру условий применения регресси-

онной шкалы социальных выплат, кратному повышению МРОТ, усилению уголов-

ной и административной ответственности за незаконное предпринимательство в 

зависимости от степени общественной опасности самой предпринимательской де-

ятельности и приносимого ею общественного ущерба. Безусловно, самым дей-

ственным и эффективным механизмом регулирования теневой оплаты труда и ее 

ликвидации становится рост экономики (увеличение ВВП). Авторы О.В.Забелина, 

Н.В.Локтюхина, Д.В.Мартынов предлагают комплекс экономических, администра-

тивных, правовых мер, направленных на повышение инвестиционной активности, 

законодательное закрепление статуса «неформальной занятости», изменение рас-

чета методики МРОТ и повышения его уровня, информирование населения о лега-

лизации занятости [136].  
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Свое отрицательное влияние на российском рынке труда нелегальная мигра-

ция оказывает через ущемление прав в уровне заработной платы работников и 

условиях приложения труда. А именно: под действием рыночных законов равно-

весная цена труда снижается, т.к. на рынке труда появляются работники, готовые 

трудиться в худших условиях и за меньшую оплату труда. Развиваются негативные 

тенденции рынка труда по снижению уровня заработной платы и по снижению 

спроса на труд отдельных категорий работников и т.п., что приводит к необеспе-

ченности и несбалансированности в воспроизводственных процессах. А именно: в 

связи со снижением равновесной цены труда уменьшается оплата труда отдельных 

групп работников, а значит, уменьшается потенциал воспроизводства рабочей 

силы.  

Так, статистика трудовой миграции рабочей силы за период с 2000-2020 го-

дов показала устойчивую возрастающую тенденцию численности иммигрантов, 

имеющих разрешение на работу, что косвенно свидетельствует о снижении неле-

гальной иммиграции рабочей силы. Основной поток иммиграционной рабочей 

силы приходится на страны СНГ — 97 % в 2020 году, причем в 2007 году отмеча-

ется наибольший рост в 2,1 раза. В последующие годы поток иммиграционной ра-

бочей силы из стран СНГ сохраняется в среднем на уровне 1778,2 тыс. человек в 

год, а средний рост составил 103 %. Таким образом, реализуемая государством но-

вая миграционная политика по снижению административных барьеров способство-

вала легализации иностранной рабочей силы из стран СНГ на отечественном рынке 

труда. 

Отмечается сохраняющаяся динамика эмиграции на отечественном рынке 

труда со средним количеством мигрантов 58,9 тыс. человек в год и повышающаяся 

динамика иммиграции высококвалифицированных специалистов, где в 2011 году 

количество мигрантов составляло 7529 человек, в 2020 году — 48306 человека. 

Рост среднегодового миграционного потока составил 6,4 раза. Начиная с 2017 года 

на отечественном рынке труда удается в количественном выражении компенсиро-

вать иммиграционный отток высококвалифицированных специалистов эмиграци-

онными притоками. Исключение составил 2020 год. 
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Стабильность иммиграционного потока в 2015-2018 годов не говорит об от-

сутствии нелегальной иммиграции, которая имеет место быть, но уже не в связи с 

административно-бюрократическими барьерами 2007 года, а в связи с различными 

уровнями качества жизни населения в странах иммигрантов. Анализ статистики 

иммиграционных потоков и среднего уровня номинально-начисленной заработной 

платы с 2000 года по 2010 год показал, что наиболее привлекаемыми отраслями 

экономики для иностранной рабочей силы являются: «сельское и лесное хозяй-

ство», «строительство», «торговля оптовая и розничная», «ремонт автотранспорт-

ных средств и мотоциклов», «предоставление коммунальных услуг, социальных и 

персональных услуг», «добыча», «перерабатывающие производства» [272, с. 128–

138]. С 2000 года по 2009 год по рассматриваемым отраслям экономики отмечается 

связь роста иммиграционного потока рабочей силы и уровней оплаты труда. В этой 

связи несовершенство конкуренции на российском рынке труда проявлялось в том, 

что иностранная рабочая сила выступала сдерживающим фактором роста заработ-

ной платы на отечественном рынке труда. Иностранные работники, не имея боль-

ших притязаний к уровню заработной платы, оказывались конкурентоспособными 

на отечественном рынке труда по сравнению с российскими гражданами, тем са-

мым выигрывая у последних место приложения труда. А работодатели, в свою оче-

редь, адаптируясь к ситуации, не поднимают заработную плату. 

«Эффективным механизмом регулирования нелегальных миграционных по-

токов, в дополнение к существующему механизму квотирования мигрантов, может 

стать введение особого порядка оплаты труда мигрантов, закрепленного в согла-

шениях о сотрудничестве в области трудовой миграции. Так, применение нормы 

МРОТ в отношении работников-мигрантов осуществлять не на условиях принима-

ющей стороны (стороны трудоустройства), а на условиях отправляющей стороны 

в пересчете на национальную валюту. Сопутствующими мерами регулирования 

становятся введение прогрессивной шкалы налогообложения для нерезидентов 

Российской Федерации и ведение расчетов с нерезидентами через кредитные орга-

низации России. Реализуемая мера государственной миграционной политики по 

регулированию конкуренции направлена на улучшение социально-экономических 
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условий в части сохранения и повышения уровня оплаты труда работников и их 

материальной возможности потребления общественных благ и услуг, что положи-

тельно влияет на сбалансированность воспроизводства рабочей силы» [228]. 

«Сегодняшняя межрегиональная миграция рабочей силы находится под воз-

действием несовершенной конкуренции и имеет явно выраженный миграционный 

вектор от периферии к центру. Это наблюдается на всех уровнях: от районных до 

региональных перемещений. Неэффективность регулирующих мер по миграции 

рабочей силы способствует формированию как дефицита, так и избытка кадров на 

отдельных территориальных рынках труда» [228, 402].  

Правительством Российской Федерации до 2020 года реализуется «Концеп-

ция государственной миграционной политики Российской Федерации», предусмат-

ривающая реализацию программ: «дальневосточный гектар, земский доктор, а 

также региональные программы по привлечению молодых специалистов» [493]. Но 

таких мер на сегодняшний день недостаточно, поэтому вектор миграционных по-

токов остается прежним и направлен из отдаленных регионов России в централь-

ные, из сельской местности в городскую местность. 

Эффективным механизмом регулирования межрегиональных миграционных 

потоков становится усиление региональной дифференциации МРОТ, реализован-

ного в рамках социального партнерства — трехсторонними соглашениями между 

региональными властями, профсоюзами работников, союзами организаций или в 

рамках законодательных норм с применением механизмов территориального регу-

лирования — системы доплат и надбавок. Реализуемая социально-экономическая 

или административно-правовая мера государственного регулирования конкурен-

ции направлена на снижение неравенства в распределении оплаты труда и повы-

шению уровня жизни работников по территориальному признаку, что, в свою оче-

редь, положительно влияет на сбалансированность воспроизводства рабочей силы. 

Присутствующая на российском рынке труда современная эксплуатация 

труда работников, такая как работа за пределами допустимого рабочего времени 

без соответствующей оплаты труда, сопровождается отчуждением работником 

личного времени в пользу работодателя. 
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«Эксплуатация труда как негативное явление социально-трудовых отноше-

ний становится следствием проявления несовершенной конкуренции на рынке 

труда: работодатель вовлекает в производственный процесс работников за преде-

лами рабочего времени, при этом их труд не оплачивается, так как считается, что 

работник на добровольной основе выполняет трудовые функции. И более, работо-

датель стремится привлечь работника к работам за пределами допустимого трудо-

вым кодексом рабочего времени, тем самым отнимая у него располагаемое свобод-

ное время» [263]. «Результатом присутствия эксплуатации труда на отечественном 

рынке труда становится развитие рабочего движения и форм его проявления, а 

также избыточный оборот рабочей силы, который не связан с ликвидацией рабочих 

мест» [417]. 

«Таким образом, несовершенное конкурентное поведение работодателей 

направлено на присвоение (отчуждение работников) части созданной им стоимости 

в виде неоплаченной заработной платы, а также свободного времени работника, 

предназначенного на отдых и другие жизненные надобности. Это снижает каче-

ство воспроизводства рабочей силы. Несовершенное конкурентное поведение ра-

ботодателей не может не влиять на рынок труда, а именно на равновесное ценооб-

разование труда, снижая его уровень, тем самым уменьшая доход работников» 

[263]. 

«Изменение конкурентного поведения работодателей достигается в резуль-

тате реализации мер по организации рабочего движения в формах забастовок и ор-

ганизации профсоюзного движения» [174; 444, с. 249]. Судебные органы власти 

выступают институциональным механизмом регулирования конкурентного пове-

дения работодателей. Досудебное рассмотрение трудовых споров регулируется за-

конами: главой 60 статьями 381–397 Трудового кодекса «Рассмотрение и разреше-

ние индивидуальных трудовых споров» и главой 61 статьями 398–418 трудового 

кодекса «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров», а также Фе-

деральным законом № 193 «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 

с участием посредника (процедуре медиации)».  

Практика показывает, что обращение в суд становится самой эффективной 
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мерой отстаивания своих интересов перед работодателем, чем подача заявлений в 

комиссию по трудовым спорам. Несмотря не на что, «при умелом использовании 

своего потенциала КТС может быть эффективным звеном в системе рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров. В настоящее время актуально участие работни-

ков и работодателей как в доюрисдикционном, так и в досудебном разрешении тру-

довых споров. Ведь как наиболее оправданная, модель взаимодействия труда и ка-

питала с целью оптимального для сторон трудовых отношений достижения соци-

ального мира, направлена на защиту не только очевидных имущественных, но и 

неимущественных прав работников» [456]. 

Изменение конкурентного поведения работодателей достигается за счет раз-

вития института профсоюзного движения как основного регулятора в трудовых 

спорах, а также за счет передачи социальных функций к профсоюзам. Данные ад-

министративно-правовые меры государственного (институционального) регулиро-

вания конкуренции направлены на повышение социальной значимости и статуса 

работника в социально-трудовых отношениях, что будет способствовать соблюде-

нию социальных прав и гарантий, в части оплаты труда и использования его рабо-

чей силы, и, как следствие, повысит качество воспроизводства рабочей силы. 

Дефицит и избыток кадров носят взаимообуславливающий характер и фор-

мируются как со стороны спроса на труд, т.е. работодателей, так и со стороны пред-

ложения труда, т.е. работников. А именно: наличие дефицита рабочей силы со сто-

роны спроса на труд в высококвалифицированном персонале сопровождается из-

бытком неквалифицированной рабочей силы со стороны предложения труда. В 

промышленных отраслях экономики дефицит и избыток кадров приносит двойные 

потери. «Кроме того, в большинстве случаев дефицит труда сочетается с дефици-

том квалификации: общая нехватка персонала чаще всего выражается в нехватке 

квалифицированных рабочих и несколько реже — в нехватке специалистов» [96]. 

Так, с одной стороны, работодатели при приеме на работу, стремясь найти 

высококвалифицированных работников с большим трудовым потенциалом, про-

водя отбор рабочей силы на рынке труда, принимают лучшую рабочую силу, в том 
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числе и на работы, которые не требуют высокого образовательного или професси-

онально-квалификационного уровня. Отметим, что при этом работодатель идет на 

повышение уровня оплаты труда отдельным специалистам и рабочим, что приво-

дит к структурным сдвигам в воспроизводственных процессах на российском 

рынке труда. Отсюда на рынке труда возникает дефицит кадров, представляю-

щийся незакрытыми вакансиями организаций. 

С другой стороны, формируется скрытый избыток рабочей силы, что способ-

ствует формированию несовершенных конкурентных условий, когда из-за субъек-

тивности работодателем выдвигаются завышенные требования к рабочей силе, и 

часть ее становится неконкурентоспособной на рынке труда и объективно невос-

требованной работодателем. В этой связи на отечественном рынке труда формиру-

ются структурные сдвиги в воспроизводственных процессах, которые скрываются 

неформальной занятостью работников. 

«Анализ негативных социально-экономических явлений рынка труда пока-

зал, что реализуемые механизмы государственного регулирования неэффективны 

без анализа и оценки конкурентных условий. Институциональные способы регули-

рования рынка труда не могут не влиять на конкурентные условия и конкурентное 

поведение или на конкурентную ситуацию в целом. При этом отсутствие или несо-

вершенные методы, способы регулирования рынка труда приводят к изменению 

спроса и предложения труда. В силу несовершенства рынка труда со стороны 

спроса на труд работникам предъявляются завышенные требования к качеству ра-

бочей силы, а со стороны предложения труда работники демонстрируют неудовле-

творительные качества своей рабочей силы. Формируется несовершенная конку-

рентная ситуация, когда группы работников оказываются невостребованными на 

рынке труда по причине несоответствия ими предъявляемым требованиям, а 

группа работодателей не может удовлетворить свой спрос на труд по причине от-

сутствия требуемого качества рабочей силы на рынке труда. При этом цена труда 

существенно снижается для работников, не удовлетворяющих требованиям рабо-

тодателей по качеству рабочей силы, и существенно увеличивается для работников, 

соответствующих предъявляемым требованиям» [228]. 
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«Практика анализа конкурентных условий на современном рынке труда по-

казывает превентивность регулирующих мер, не оказывающих своего упреждаю-

щего влияния на участников рынка труда. Результат такой ситуации — неудовле-

творенность спроса и предложения труда по качественным параметрам рабочей 

силы, что, в свою очередь, оказывает влияние на условия труда работников и уро-

вень оплаты их труда, а значит, на рынке труда нарушается основной принцип про-

текания рыночных процессов —взаимовыгодной основы обмена рабочей силы на 

оплату труда. А именно: часть работников получает заниженную оплату труда, а 

немногочисленная часть — завышенную. Таким образом, современный рынок 

труда характеризуется несовершенными конкурентными условиями, которые спо-

собствуют усилению отставания темпов роста среднего уровня заработной платы 

от создаваемой работниками потребительской стоимости рабочей силы и глубокой 

дифференциации заработных плат работников» [228]. 

Изменение конкурентных условий можно достичь за счет проведения каче-

ственной оценки рабочей силы, повышения ее качества и эффективности исполь-

зования. Важными мероприятиями по устранению структурных сдвигов рабочей 

силы со стороны спроса на труд становятся: переподготовка, повышение квалифи-

кации и профессиональное обучение работников. Не мене важным является введе-

ние стандартов качества рабочей силы, которые позволяют не только регламенти-

ровать ее использование в процессе труда, но и сделать социально справедливым 

ее найм, устранив рыночные перекосы. Эффективным видится применение налого-

вых льгот для организаций в части социальных отчислений за рабочую силу, отно-

сящейся к группе молодых специалистов. Важнейшими мероприятиями по устра-

нению структурных изменений рабочей силы, которые могут быть обнаружены со 

стороны предложения труда являются: профессиональное обучение и переподго-

товка персонала. Также возможно реализация программ долгосрочного кредитова-

ния работников по востребованным профессиям на рынке труда. Не исключением 

станет реализация такой же программы в отношении работодателей на льготных 

для них условиях [217]. Расширение практики социального контакта, целью кото-
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рого становится «формирования устойчивого базиса воспроизводства трудовых ре-

сурсов», предполагает заключение соглашений «между гражданами и органами со-

циальной защиты, … с принятием гражданами обязательств в соответствии с про-

граммой социальной адаптации, … на определенный срок от 3 месяцев до 1 года» 

[102]. «Реализуемые социально-экономические меры государственного регулиро-

вания конкуренции направлены на равномерное распределение оплаты труда ра-

ботников и, как следствие, на повышение уровня оплаты их труда, что в свою оче-

редь положительно отразится на структуре воспроизводства рабочей силы» [217]. 

Предлагаемый комплекс мер по государственному регулированию конкурен-

ции (таблица 4.3.1), совершенствованию налоговой, миграционной, социально-эко-

номической, административно-правовой политик способствует повышению конку-

рентоспособности рабочей силы на российском рынке труда, что в целом решает 

комплекс социально-экономических проблем как на уровне работников, так и на 

государственном уровне. 

Предлагаемые меры направлены на решение следующих задач: гарантию 

своевременной выплаты заработной платы работникам, повышение уровня жизни 

и снижение социального неравенства работников, увеличение среднего и среднего 

модального уровня заработных плат работников, повышение социального статуса 

работников в системе социально-трудовых отношений, равномерное распределе-

ние рабочей силы и оплаты труда работников по территориальному, профессио-

нальному и отраслевому признакам. 

«Комплекс мер государственного регулирования конкурентоспособности ра-

бочей силы направлены на устранение основных причин несовершенной конкурен-

ции на российском рынке труда, которыми выступают адаптивное конкурентное 

поведение работодателей и работников на рынке труда и превентивный механизм 

государственного регулирования конкуренции.  
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Таблица 4.3.1 - Комплекс мер государственного регулирования конкурентоспособности рабочей силы на российском 

рынке труда 

Социально-эконо-
мические явления 

рынка труда 

Проблемы воспроизводства рабочей силы 
Предлагаемые меры государствен-
ного регулирования 

Ожидаемый результат Индивидуальный 
уровень (семьи) 

Государственный уро-
вень 

Бедность работаю-
щего населения 

Необеспеченность 
нормальной жизне-
деятельности работ-

ника 

Необеспеченность вос-
производства рабочей 

силы 

1. МРОТ=2хПРмин 
2. З/П>З/Пср — регрессивная 
шкала социальных выплат для рабо-
тодателей 
3. З/П>З/Пср — прогрессивная 
шкала НДФЛ для работников 
4. Законодательное закрепление 
обязанности работодателя по индек-
сации З/П. 
5. Iз/п=Iпроиз тр. 

1. Расширенное воспроизводство 
рабочей силы (повышение рождаемо-
сти, повышение уровня образованно-
сти населения и квалификации работ-
ников). 
2. Рост среднего уровня заработ-
ной платы (сокращение теневой заня-
тости и теневых форм оплаты труда). 

Задолженности и 
невыплаты зара-

ботной платы 

Снижение уровня 
потребления матери-
альных благ и услуг 

Снижение качества вос-
производства рабочей 

силы 

1. Развитие института профсо-
юзного движения 

1. Стабильность показателей по 
невыплатам заработной платы и заба-
стовкам. 

Неравенство и дис-
криминация в рас-
пределении оплаты 

труда 

Неравенство в до-
ступе к материаль-
ным благам и услу-

гам 

Несбалансированность 
воспроизводства рабо-

чей силы 

1. МРОТ=2хПРмин 
2. З/Пmaх/З/Пmin<const — ре-
грессивная шкала социальных вы-
плат для работодателей. 
3. Закрепление отраслевыми та-
рифными соглашениями норматив-
ного превосходства в уровнях зара-
ботных плат работников организа-
ций. 
4. Усиление региональной диф-
ференциации МРОТ. 
5. Законодательное (или согла-
совательное в рамках социального 

1. Повышение средне-модаль-
ного уровня заработных плат работ-
ников (повышение уровня заработ-
ных плат наименее оплачиваемых 
групп работников). 
2. Равномерное распределение 
рабочей силы по территориальному, 
профессиональному и отраслевому 
признакам . 
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Социально-эконо-
мические явления 

рынка труда 

Проблемы воспроизводства рабочей силы 
Предлагаемые меры государствен-
ного регулирования 

Ожидаемый результат Индивидуальный 
уровень (семьи) 

Государственный уро-
вень 

партнерства) регулирование пере-
менной и постоянной части заработ-
ной платы. 

Теневые формы 
оплаты труда и те-
невые формы заня-

тости 

1. МРОТ=2хПРмин 
2. З/Пmaх/З/Пmin<const — ре-
грессивная шкала социальных вы-
плат для работодателей. 
3. Усиление уголовной и адми-
нистративной ответственности за 
незаконное предпринимательство. 

1. Повышение средне-модаль-
ного уровня заработных плат работ-
ников (повышение уровня заработ-
ных плат наименее оплачиваемых 
групп работников). 
2. Расширение доступа работни-
кам к социальным благам и услугам. 

Нелегальная и 
межрегиональная 

миграция 

Необеспеченность и 
неравенство в рас-

пределении матери-
альных благ и услуг 

Необеспеченность и не-
сбалансированность вос-

производства рабочей 
силы 

1. МРОТин.р/с=МРОТстр.эксп 
2. Усиление региональной диф-
ференциации МРОТ. 
3. Реализация долгосрочных со-
циальных программ. 
4. Введение прогрессивной 
шкалы налогообложения для нере-
зидентов РФ. 
5. Осуществление расчетов с 
нерезидентами РФ через кредитные 
организации России. 

1. Повышение уровня жизни ра-
ботников (материальная возможность 
потребления общественных благ и 
услуг). 
2. Снижение неравенства терри-
ториального распределения оплаты 
труда работников и повышение 
уровня жизни работников отдельных 
территорий. 

Современная экс-
плуатация труда 

Снижение количе-
ства личного распо-
лагаемого времени 
— качество жизни 

Снижение качества вос-
производства рабочей 

силы 

1. Развитие института профсо-
юзного движения. 
2. Перераспределение социаль-
ных функций от работодателей к 
профсоюзам 

1. Повышение социального ста-
туса работников в системе соци-
ально-трудовых отношений. 
2. Соблюдение социальных прав 
и гарантий работников, в том числе 
по оплате труда работников и исполь-
зованию его рабочей силы. 

Дефицит кадров Несоответствие Структурные сдвиги в 1. Равномерное распределение 
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Социально-эконо-
мические явления 

рынка труда 

Проблемы воспроизводства рабочей силы 
Предлагаемые меры государствен-
ного регулирования 

Ожидаемый результат Индивидуальный 
уровень (семьи) 

Государственный уро-
вень 

уровня (высо-
кого/низкого) зара-

ботных плат и распо-
лагаемых (имею-

щихся) профессио-
нально-квалифика-
ционных качеств по 
отдельно взятым ра-

ботникам 

воспроизводстве рабо-
чей силы 

1. Развитие института профес-
сионального образования. 
2. Вовлечение и активное уча-
стие работодателей в профессио-
нальном образовании работников. 
3. Внедрение программ долго-
срочного кредитования физических 
и юридических лиц на обучение 
«молодой» рабочей силы по вос-
требованным профессиям и специ-
альностям. 
4. Расширение практики соци-
ального контакта. 

оплаты труда работников. 
2. Повышение уровня оплаты 
труда работников. 

Избыток кадров 

Несоответствие 
уровня (высо-

кого/низкого) зара-
ботных плат и распо-

лагаемых (имею-
щихся) профессио-
нально-квалифика-
ционных качеств по 
отдельно взятым ра-

ботникам 

Структурные сдвиги в 
воспроизводстве рабо-

чей силы 

Источник: разработано автором на основании результатов статистического исследования несовершенной конкуренции на российском 
рынке труда [268, 301] 
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Предлагаемые меры государственного регулирования способствуют развитию це-

леполагающего конкурентного поведения у работников и работодателей, а государ-

ственное регулирование конкуренции будет иметь прогнозируемый характер сво-

его воздействия, что будет содействовать распространению социально ответствен-

ному конкурентному поведению работников и работодателей» [217]. 

Таким образом, составным элементом концепции повышения конкуренто-

способности рабочей силы на российском рынке труда выступает изменение прин-

ципов государственного регулирования конкуренции. А именно: если адаптивное 

конкурентное поведение работников и работодателей и превентивные меры госу-

дарственного регулирования конкуренции способствовали отставанию темпов ро-

ста средних заработных плат от создаваемой работниками потребительской стои-

мости и влияли на глубокую дифференциацию заработных плат как основную про-

блему воспроизводства рабочей силы (ее материальной необеспеченностью, сни-

жением качества, несбалансированностью и структурными сдвигами в воспроиз-

водстве), то целеполагающее конкурентное поведение работников и работодателей 

и прогнозируемые мероприятия окажут воздействие на сокращение разрыва между 

темпами роста цены рабочей силы и потребительной стоимостью ее воспроизвод-

ства, на ослабление глубокой дифференциации уровней заработных плат и нивели-

рование сопутствующих трудностей воспроизводства рабочей силы. Результатом 

реализации концепции повышения конкурентоспособности рабочей силы станет 

повышение качества ее воспроизводства, а также ее сбалансированность и струк-

турность воспроизводства. 
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Заключение 

 

 

 

Проведенное диссертационное исследование показало, что результатом раз-

вития конкурентоспособности рабочей силы на российском рынке труда стано-

вится распространение признаков несовершенной конкуренции таких, как адаптив-

ное поведение и превентивность мер регулирования. В связи с этим распростране-

ния негативных социально-экономических явлений, как теневые формы оплаты 

труда и занятости, задолженности и невыплаты заработной платы, неравенство в 

распределении доходов, бедность работающего населения, дискриминация в 

оплате труда, нелегальная и межрегиональная миграция, эксплуатация труда — 

одна группа; и избыток и дефицит кадров — другая группа явлений. Результатом 

распространения несовершенной конкуренции становится влияние конкурентоспо-

собности рабочей силы на отставание темпов роста средних заработных плат от 

создаваемой работниками потребительской стоимости воспроизводства рабочей 

силы, а также на усиление глубокой дифференциации заработной платы работни-

ков, что влияет на структурные сдвиги и качество воспроизводства рабочей силы. 

Решение существующей проблемы видится в реализации концепции по по-

вышению конкурентоспособности рабочей силы, которая предполагает переход к 

целеполагающему конкурентному поведению и от превентивных к прогнозируе-

мым мерам государственного регулирования конкурентоспособностью рабочей 

силы на рынке труда. 

Реализация концепции предоставит следующие возможности. Во-первых, из-

менит существующие тенденции занятости населения, а именно: увеличит долю 

занятых в младших и старших возрастных группах, уменьшит долю безработных в 

младших возрастных группах; поднимет квалификационный уровень работников, 

тем самым снизив долю безработных среди квалифицированных рабочих. Во-вто-

рых, улучшит условия труда работников и изменит тенденции в распределении за-

нятости населения по видам экономической деятельности с перераспределением 
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отраслевой занятости. В-третьих, поднимет уровень соблюдения социальных га-

рантий и прав работников и изменит тенденции в распределении занятости населе-

ния по занятиям с увеличением доли квалифицированных рабочих. 

К достижениям поставленных целей диссертационного исследования можно 

отнести обоснованное формирование совокупности научных подходов и методов к 

научно-теоретическому исследованию, анализу и регулированию конкурентоспо-

собности рабочей силы на российском рынке труда, а также разработку механиз-

мов, моделей и комплекса мер по ее регулированию. 

В результате проведенного исследования сформулированы следующие 

научно-практические выводы. Во-первых, конкуренция имеет два научных направ-

ления своего анализа. первое научное направление рассматривает конкуренцию 

разновидностью социально-трудовых отношений, второе — элементом рынка 

труда. Научная категория «конкуренция» имеет понятийно-категориальную трило-

гию, образующуюся понятиями: «конкуренция», «конкурентного преимущества» и 

«конкурентоспособности». По своей смысловой нагрузке, понятия логически соот-

носятся между собой, находясь в состояниях подчиненности и соподчиненности, 

раскрывая при этом сущностную основу конкурентных процессов и явлений рынка 

труда через диалектику качественных переходов рассматриваемых понятий. Кон-

курентные преимущества работников, накопленные в ценностях и стратегиях кон-

курентного поведения, становятся свойством конкурентоспособности рабочей 

силы в условиях конкурентной среды. И напротив, обладание работником комплек-

сом качественных характеристик в условиях конкурентной среды становится при-

знаком их конкурентного преимущества. 

Рассматриваемая понятийно-категориальная трилогия положена в основу 

комплексного и системного подходов к исследованию и анализу конкурентоспо-

собности рабочей силы на рынке труда, где результатом применения становится 

выделение поведенческих и институциональных аспектов проявления несовершен-

ной конкуренции, тем самым задавая предметные области исследования. Это «це-

почка ценностей», лежащая в основе конкурентного поведения работников и рабо-



318 

 
 

тодателей, — поведенческий аспект, и совокупность качеств рабочей силы работ-

ника, востребованных на рынке труда, — институциональный аспект. 

Во-вторых, развитие конкурентоспособности рабочей силы на российском 

рынке труда происходит в рамках экономической концепций опосредованно меха-

низмам государственного и институционального регулирования. 

В-третьих, конкурентоспособность рабочей силы косвенно характеризуется 

социально-экономическими показателями рынка труда: эластичностью или тем-

пами роста/прироста и степенью дифференцированности (структуры). Прямыми 

показателями-признаками несовершенной конкуренции выступают: показатели со-

циальной защищенности, государственного регулирования занятости населения, 

условий труда работников; а показателями-компонентами — показатели «здоро-

вья», «образования», «трудовой мобильности». 

Основными признаками несовершенной конкуренции становятся нарушения 

принципа взаимовыгодного обмена между работодателями и работниками заработ-

ной платы на рабочую силу. В этой связи, получает распространение адаптивное 

поведение работников и работодателей и превентивность мероприятий по государ-

ственному регулированию рынка труда. Также признаками несовершенной конку-

ренции выступают предъявляемые работодателями к работникам требования к ка-

честву рабочей силы, которыми они не располагают или обладание работниками 

теми качествами своей рабочей силы, которые не востребованы работодателем, т.е. 

рынком труда. 

Предметом негативного влияния несовершенной конкуренции как факторов 

влияния конкурентоспособности рабочей силы на ее воспроизводство становится 

заработная плата и параметры качества рабочей силы. 

В-четвертых, комплексность и системность анализа несовершенной конку-

ренции предполагает рассмотрение индикативной модели конкурентоспособности 

рабочей силы. Поведенческий подход к анализу несовершенной конкуренции изу-

чает «совокупность признаков конкурентного поведения работников и работодате-

лей» [301]. Отсюда параметрами-признаками индикативной модели конкуренто-

способности рабочей силы становятся соблюдение социальных гарантий, занятость 
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населения и состояния условий и охраны труда работников. 

Проведенное исследование показало, что несовершенство конкурентных 

процессов на рынке труда проявляется в таких неблагоприятных явлениях как дви-

жение рабочей силы из формального сектора экономики в неформальный с распро-

странением теневой занятости и оплаты труда. Ростом занятости на работах с тя-

желыми и вредными условиями труда с распространением отраслевой и корпора-

тивной дифференциации труда, а также притяжательностью таких работ по при-

чине высоких заработных плат. Увеличением занятости в малом предприниматель-

стве становится проявлением адаптивного поведения работников к несовершенной 

конкуренции, чем осознанный выбор его занятости, направленный на развитие ра-

ботника. 

Институциональными аспектами рассмотрения несовершенной конкуренции 

становятся требования работодателей. В этой связи параметрами-компонентами 

индикативной модели конкурентоспособности рабочей силы выделяются здоровье, 

образование и трудовая мобильность. 

По результатам исследования установлено, что несовершенной конкурент-

ной среды проявляется в том, что покрытие потребности в рабочей силе достига-

ется за счет участия на рынке труда работников пенсионного возраста. Одной из 

причин неудовлетворенности спроса на труд становится состояние «Здоровья» ра-

ботников и рост показателей заболеваемости населения. Не менее значимой при-

чиной неудовлетворенности спроса на труд становится распространение явления 

«дефицита кадров», которое во многом связано с профессиональными и квалифи-

кационными характеристиками рабочей силы. Особенно дефицит кадров наблюда-

ется по отношению к рабочим специальностям. Антагонистическое по своей при-

роде явление «излишек кадров» наблюдается среди специалистов с высшим обра-

зованием по сквозным профессиям служащих. 

Сформулированы основные признаки проявления конкурентоспособности 

рабочей силы: цикличность и сегментация проявления, а также основное теоре-

тико-методологическое свойство понятия «конкурентоспособности рабочей силы» 

— относительность. 
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В-пятых, проведенным эмпирическим исследованием конкурентоспособно-

сти рабочей силы на российском рынке труда в период с 2001 по 2020 годов нами 

подтверждается необходимость расширения предмета исследования меновых про-

цессов на рынке труда и вовлечение в практику исследования и анализа несовер-

шенной конкуренции признаков конкурентных процессов и свойств конкурентной 

среды. 

Разбалансирование экономических интересов между работниками и работо-

дателями происходит под воздействием несовершенной конкуренции. Это влечет 

за собой возникновение трудности в воспроизводственных процессах рабочей 

силы, которой становится отставанием темпов роста среднего уровня заработной 

платы от темпов роста потребительской стоимости труда, создаваемой рабочими, 

и усилением глубокой дифференциации заработной платы работников. Определя-

ющим фактором в процессах воспроизводства рабочей силы становится оплата 

труда работников, которая на отечественном рынке труда имеет значительную 

дифференциацию и в массе своей (по модальным оценкам) характеризуются низ-

ким уровнем. Несопоставимость заработных плат с потребностями в воспроизвод-

стве рабочей силе в том числе будущей рабочей силе характеризует современный 

российский рынок труда. Поэтому видится качественно новый подход в регулиро-

вании рынка труда через реализацию концепции повышения конкурентоспособно-

сти рабочей силы на российском рынке труда. 

В-шестых, влияние конкурентоспособности рабочей силы на ее воспроизвод-

ство состоит в том, что несовершенное конкурентное поведение (на индивидуаль-

ном уровне), сущность которого состоит в адаптации работников к недобросовест-

ному поведению работодателей, вызванное ограничением социальных прав, совре-

менной эксплуатацией труда, снижением условий труда работников, сопровожда-

ется формированием несовершенной конкурентной среды нахождения работодате-

лей и работников (на государственном уровне), с заметным влиянием на структуру 

воспроизводства рабочей силы. 

Несовершенные конкурентные условия нахождения работодателей и работ-

ников (на индивидуальном уровне), сущность которых состоит в превентивном 
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государственном механизме регулирования отечественного рынка труда, что выра-

жается в неспособности рабочей силы в удовлетворении требований работодателей 

и неспособности работодателей сформировать предложение труда, сопровожда-

ются развитием несовершенных конкурентных процессов (на государственном 

уровне), приводящим к необеспеченности, снижению качества и несбалансирован-

ности в воспроизводстве рабочей силы. 

В-седьмых, «оценка конкурентных преимуществ и конкурентоспособности 

рабочей силы на современном отечественном рынке труда показала, что характер-

ным признаком протекания и свойством проявления несовершенной конкуренции 

на отечественном рынке труда становится общая динамика признаков конкурент-

ных преимуществ работников, нацеленная на соблюдение социальных прав и га-

рантий работников, и стабильность свойства «Универсальной» конкурентоспо-

собности рабочей силы. А именно: адаптивное поведение работников в условиях 

протекания несовершенных конкурентных процессов в социально-трудовых отно-

шениях, превентивность мер реагирования работников, а также государственные и 

институциональные механизмы регулирования конкурентными условиями пребы-

вания работников на отечественном рынке труда, становятся основными факто-

рами несовершенной конкуренции на российском рынке труда» [234]. 

Диалектика конкурентоспособности рабочей силы состоит в адаптивном по-

ведении работников, которое обуславливается динамикой их конкурентных пре-

имуществ, нацеленной на «Соблюдение социальных гарантий и прав», что в конеч-

ном итоге обеспечивает достижение конкурентоспособности рабочей силы по ком-

понентам «Трудовая мобильность» и «Образование» и формирует свойство «Уни-

версальной» конкурентоспособности рабочей силы. При сохранении существую-

щей концепции регулирования российского рынка труда прогноз развития несовер-

шенной конкуренции предполагает дальнейшее усиление распространения нега-

тивных социально-экономических явлений рынка труда, а значит, прогнозируется 

низкое качество воспроизводства. 

В-восьмых, в связи с принятой концепцией повышения конкурентоспособно-
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сти рабочей силы как основного способа повышения качества и устранения струк-

турных сдвигов в воспроизводственных процессах предлагаемая система, модель и 

комплекс мер государственного регулирования конкурентоспособностью рабочей 

силы на отечественном рынке труда имеют прогностический характер и направ-

ленны на развитие целеполагающего поведения работников и работодателей. 

«Предлагаемые меры нацелены на решение следующих задач: рост среднего и 

среднего модального уровня заработных плат работников, гарантию своевремен-

ной выплаты заработной платы работникам, равномерное распределение рабочей 

силы и оплаты труда работников по территориальному, профессиональному и от-

раслевому признакам, повышение уровня жизни и снижение социального неравен-

ства работников, поднятие социального статуса работников в системе социально-

трудовых отношений. Результатом реализации концепции повышения конкуренто-

способности рабочей силы на российском рынке труда станет повышение качества 

воспроизводства рабочей силы, а также ее сбалансированность и структурность 

воспроизводства» [234]. 
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