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Реферат. Процесс регулирования рынка труда государством предполагает осознанные и пла-

номерные действия, минимизирующие отрицательные моменты рыночного механизма. Это обу-

словлено тем, что в Казахстане в системе отношений между работодателями и работниками по-

стоянно присутствует государство, которое, в свою очередь, также является крупным работода-

телем. В частности, в государственном секторе занята существенная часть трудоспособного насе-

ления, государство регулирует условия найма и увольнения работников в негосударственном 

секторе, кроме того, между государством и населением существуют отношения по поводу трудо-

устройства, обучения, перемещения, социального обеспечения. Воздействие на воспроизводство 

и использование трудовых ресурсов происходит через особые учреждения (министерства и ве-

домства), которые наделены исполнительной властью, функциями регулирования и правом кон-

троля и, кроме того, распоряжаются определенными финансовыми и материальными ресурсами. 

Исследование социально-трудовой сферы на первый план выдвигает изучение системы отноше-

ний, отражающих социально-экономические интересы людей в процессе трудовой деятельности, 

а именно социально-трудовые отношения. Становление социально ориентированной рыночной 

экономики в Казахстане и обеспечение ее нормального функционирования возможно при усло-

вии ее полноценной интеграции в мировое хозяйство, что предполагает оформленность социаль-

но-трудовых отношений в стране, выработку механизма их эффективного регулирования и 

встроенность системы социально-трудовых отношений в систему, признанную мировым сообще-

ством.  

Ключевые слова: социальноориентированная экономика, государственное регулирование, 

социально-трудовая сфера,  социально-трудовые отношения, система социального партнерства, 

модель рынка труда, трехстороннее сотрудничество. 

экономики без активной регулирующей роли 

государства. 

Социально ориентированная рыночная 

экономика – исходная база понимания и по-

строения социально-трудовой сферы. В обла-

сти социально-трудовых отношений государ-

ственное регулирование включает: правовое 

регулирование социально-трудовых отноше-

ний (СТО), регулирование доходов населения, 

обеспечение социальной защиты, регулирова-

ние рынка труда и занятости, охрану труда и 

т.д. [1,2].  

Основными целями государственного регу-

лирования трудовых отношений являются 

содействие трудоустройству безработных и их 

материальная поддержка, повышение квали-

фикации трудового потенциала страны и со-

гласование решений в области развития эко-

номики с основными мерами по регулирова-

нию рынка труда и социальной поддержки 

безработных. При этом формирование соци-

ально-трудовых отношений в условиях соци-

альноориентированной экономики должно 

осуществляться на постоянно действующей 

основе системы мер государственного и обще-

ственного регулирования. Для нормального 

функционирования система СТО нуждается в 

регулировании и управлении на всех уровнях 

(государственном, региональном, на уровне 

организации) на основе государственной про-

граммно-нормативной регламентации, охва-

Введение. Проводимые в Казахстане пре-

образования направлены на формирование 

социально ориентированной рыночной эконо-

мики. Одним из важнейших факторов, обеспе-

чивающих достижение этой цели, является 

эффективное использование трудового потен-

циала страны. Для этого требуется формиро-

вание цивилизованного рынка труда (что 

предполагает его государственное регулирова-

ние), системы социальных гарантий занятости 

и развитого сектора социальных услуг, позво-

ляющего подготовить человека к трудовой 

деятельности. 

Социальное рыночное хозяйство в обяза-

тельном порядке предусматривает действен-

ные меры государственного регулирования 

экономики. И хотя об эффективности этих 

мер, степени вмешательства государства в 

экономику и о его необходимости вообще 

продолжают спорить экономисты, на практике 

этот вопрос однозначно положительно решен 

в большинстве стран цивилизованного рынка. 

Опыт экономической реформы доказал науч-

ную и практическую бесплодность противопо-

ставления рыночного хозяйствования и эконо-

мической роли государства. Экономическая 

теория и практика убедительно доказывают, 

что нет, и не может быть эффективной, 

базирующейся на современных научно-

технических достижениях, 

социальноориентированной рыночной 
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тывающей все направления социально-

трудовой сферы: занятость, условия и оплата 

труда, демографическая политика, миграцион-

ная политика и т. д. На уровне организаций 

регулирование СТО осуществляется с помо-

щью системы коллективных договоров, в рам-

ках которых определяются согласованные 

позиции работников той или иной организа-

ции и их работодателей по важнейшим вопро-

сам условий и оплаты труда, социальных вы-

плат и компенсаций, социального обеспечения 

и страхования и т.д. [3]. 

Анализ и обсуждение результатов. В со-

временных условиях повышение внимания к 

трудовым отношениям во многом определено 

сложившейся ситуацией в экономике, где по-

следствия мирового финансово-

экономического кризиса обозначили суще-

ствующие проблемы в трудовых отношениях 

и вызвали социальную напряженность во мно-

гих государствах. Формирование эффективно-

го механизма регулирования социально-

трудовых отношений невозможно без глубо-

кого теоретического осмысления самого фено-

мена «социально-трудовые отношения». Акту-

альным в работах современных исследовате-

лей является вопрос, связанный с недооценкой 

социальной составляющей в развитии эконо-

мики и принижением роли СТО. На  практике  

трудовые  отношения  –  отношения  между  

трудом  и  капиталом,  наемным   работником 

и работодателем – редко существуют в чистом 

виде, без социальной составляющей, и, наобо-

рот, социальные отношения, как правило, воз-

никают в результате трудовых процессов, со-

провождающих их противоречий, конфликтов 

и т.д. [4]. 

Рассмотренные подходы к пониманию 

сущности СТО позволяют согласиться с авто-

рами в том, что социально-трудовые отноше-

ния – это взаимодействие и взаимосвязь субъ-

ектов во время трудовой деятельности, сло-

жившиеся вследствие разделения и коопера-

ции труда, нацеленные на обеспечение высо-

кого уровня качества трудовой жизни, как 

индивида, так и общества в целом и осуществ-

ляемые посредством регулирующей функции 

государства. 

На наш взгляд, субъектами, осуществляю-

щими регулирование социально-трудовых от-

ношений, выступают и рынок, и государство, 

и органы управления обособленными террито-

риями/регионы, и отдельные предприятия, и 

домашние хозяйства. За каждым из перечис-

ленных субъектов закреплены определенные 

самостоятельные функции, проявление кото-

рых оказывает воздействующий импульс на 

социально-трудовые отношения. Однако эти 

импульсы отнюдь не равнозначны. Воздей-

ствие экономически более сильных субъектов 

(рыночных, государственных) зачастую 

«затеняет» регулирующий эффект иных субъ-

ектов. Он учитывается как случайное, второ-

степенное явление. Отсутствие внимания к 

таким слабым регулирующим воздействиям 

оправдано до определенного времени, когда 

экономика может самонастраиваться с учетом 

действия одного или двух субъектов, но когда 

процесс восстановления стабилизации затяги-

вается – учет воздействия импульсов иных 

субъектов необходим. 

В Трудовом кодексе РК от 15 мая 2007 

года под трудовыми отношениями понима-

лись отношения между работником и работо-

дателем, возникающие для осуществления 

прав и обязанностей, предусмотренных трудо-

вым законодательством РК, трудовым, коллек-

тивным договорами [5]. Такое определение 

данного понятия практически полностью 

«отсекало» из сферы трудовых отношений 

договоренности, достигнутые сторонами кол-

лективных переговоров (представителей ра-

ботников, работодателей и государство) при 

заключении региональных, отраслевых и гене-

ральных соглашений по регулированию соци-

ально-экономических и трудовых вопросов. 

Между тем в отдельных из них содержатся 

достаточно конкретные договоренности сто-

рон социального партнерства, например, в 

сфере оплаты труда работников. Кроме того, 

из вышеприведенного определения видно, что 

в нем отсутствует такой важнейший элемент 

регулирования трудовых отношений, как акт 

работодателя. При этом следует понимать, что 

все основные аспекты таких отношений регу-

лируются именно актами работодателя [6].  

Данные несоответствия были устранены в 

новом Трудовом кодексе [7]. Теперь под тру-

довыми отношениями подразумеваются отно-

шения между работниками и работодателем, 

возникающие при осуществлении прав и обя-

занностей, предусмотренных трудовым зако-

нодательством, соглашениями, трудовым, кол-

лективным договорами и актами работодате-

ля. 

Достижение относительного равновесия на 

рынке труда обеспечивается за счет единства 

саморегулирования и государственного регу-

лирования. Государственное регулирование 

трудовых отношений включает в себя такие 

аспекты, как взаимодействие государства с 

работодателями и работниками, трудовая им-

миграция, регулирование минимальной опла-

ты труда, его нормативов, условий и продол-

жительности, помощь в трудоустройстве мо-

лодежи, защита прав женщин, лиц пенсионно-

го возраста, представителей этнических мень-

шинств, государственное страхование на слу-

чай безработицы.  

В развитых странах государство выступает 
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гарантом соблюдения законодательно норм 

условий и оплаты труда, разрешения трудовых 

конфликтов, поддержки безработных. Ускоре-

ние изменений на рынке труда требует наряду 

с традиционными мерами контроля над испол-

нением правил найма и увольнения работни-

ков, совершенствования процессов воздей-

ствия на системы подготовки найма, страхова-

ния рабочей силы.  

Приобретение профессиональных навыков 

и адекватной подготовки должно стать отве-

том на изменения требований к характеристи-

кам рабочей силы. С повышением профессио-

нального уровня, ответственности, степени 

участия в процессе принятия производствен-

ных решений растет и заработная плата этой 

группы работников. 

Проблемы безработицы связаны не только 

с фазами экономического цикла, но и со 

структурными изменениями. Снижение уров-

ней стабильности и гарантий занятости, рост 

нестандартных видов труда, расширение тру-

довой миграции требуют новых подходов в 

сфере образования, профессиональной подго-

товки и социального обеспечения трудящихся. 

На наш взгляд, стратегией трансформации 

государства на перспективу должно стать уси-

ление его роли в поддержании экономическо-

го и социального благосостояния; сочетание и 

гармонизация различных механизмов рыноч-

ного, государственного и общественного регу-

лирования для обеспечения стабильного раз-

вития на основе надежных гарантий в испол-

нении законов, партнерства, активного уча-

стия граждан в формировании государствен-

ной политики через различные общественные 

группы и государственные институты.  

Содержательная сторона, включающая 

воздействие на процессы распределения и 

перераспределения рабочей силы, ее каче-

ственные характеристики, динамику спроса и 

предложения, создание новых рабочих мест, 

уровень доходов и систему трудовой мотива-

ции – остается практически за пределами сфе-

ры государственного регулирования. По наше-

му мнению, именно это обстоятельство пре-

вращает формирующиеся рынки труда в 

наиболее уязвимые элементы рыночной эко-

номики, пассивно адаптирующиеся к ее меня-

ющимся реалиям. Отсутствие гибкой, эффек-

тивной социально-экономической политики 

государства на рынке труда, действенных ме-

ханизмов его регулирования в условиях ухуд-

шающейся в большинстве стран СНГ эконо-

мической ситуации неизбежно деформирует 

его развитие, увеличивая разрыв между зада-

чей достижения полной, продуктивной и сво-

бодно избранной занятости и фактическим 

состоянием рынка труда. Между тем, рынок 

труда сегодня следует рассматривать не толь-

ко как механизм регулирования занятости, но 

и как важнейшую предпосылку и составляю-

щую процесса формирования новых социаль-

но-экономических отношений, качественной 

трансформации всей общественной системы. 

Расширение степени экономической свобо-

ды субъектов СТО в условиях рынка неизбеж-

но влечет за собой ослабление государствен-

ных гарантий права на труд. Предельно по-

движными становятся границы занятости как 

по отношению к видам деятельности, так и в 

плане включения личности в трудовую дея-

тельность как таковую. Это стимулирует раз-

витие мелкого и среднего бизнеса, личных 

подсобных хозяйств, различных нетрадицион-

ных видов деятельности. Функционирование 

СТО должно складываться на основе различ-

ных принципов. Приоритетность конкретных 

принципов существования социально-

трудовых отношений, комбинация их в про-

цессе разрешения проблем в социально-

трудовой сфере характеризуют тип СТО. 

Принципы СТО исследованы многими спе-

циалистами в этой области. От того, в какой 

мере и каким образом комбинируются эти 

базисные принципы, зависит конкретный тип 

СТО и другие принципы, его определяющие. 

В соответствии с принципами выделяют типы 

СТО: патернализм, социальное партнерство, 

конкуренция, солидарность, субсидарность, 

дискриминация, конфликт (рисунок). Типы 

СТО определяются способом принятия реше-

ний в социально трудовой сфере [1,2]. 

Необходимо отметить, что наиболее при-

емлемым типом социально-трудовых отноше-

ний в социальноориентированной экономике, 

является социальное партнерство, поэтому 

остальные типы СТО в данной статье нами не 

исследуются. 

Социальное партнерство (по терминологии 

МОТ – социального диалога) понимается как 

система взаимоотношений между работника-

ми, работодателями и правительств, позволя-

ющая учитывать взаимные интересы сторон 

при всей их противоположности и на этой 

основе достигать согласия по социально-

трудовым и социально-экономическим вопро-

сам, которое закрепляется в коллективных 

договорах соглашениях [8]. 

Содержание термина «социальное партнер-

ство» в научной литературе определяется мно-

гозначно. Одни исследователи (Гордон Л.А., 

Клопов Э.В. [8,9] и др.) рассматривают соци-

альное партнерство как метод и механизм ре-

гулирования СТО, разрешения противоречий 

между работниками и работодателями. Другие 

(Перегудов С.П., Михеев В.А. и др.) утвержда-

ют, что это один из наиболее распространен-

ных видов корпоративизма и неокорпорати-

вистских отношений представителей трех ос-
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новных субъектов - бизнеса, профсоюзов и 

государства, классифицируя его по различным 

системам «трипартизма», «бипартизма», на 

микро- и мезо-корпоративизм (по уровням 

отдельных корпораций, отраслей и регионов) 

[10]. Третьи (Ветров А.В. [11] Умирзакова 

М.А., Сегизбаева Д.У. [12] и др.) характеризу-

ют социальное партнерство между работника-

ми, работодателями и властными структура-

ми, как сложное социальное явление, много-

плановый противоречивый общественный 

процесс.  
На наш взгляд, наиболее точным и полным 

является определение, данное Михеевым В.А.: 

«Социальное партнерство - это цивилизован-

ная форма общественных отношений в соци-

ально-трудовой сфере, обеспечивающая согла-

сование и защиту интересов работников, рабо-

тодателей (предпринимателей), органов госу-

дарственной власти, местного самоуправления 

путем заключения договоров, соглашений и 

стремления достижению консенсуса, компро-

мисса по важнейшим направлениям социально

-экономического и политического разви-

тия» [13]. 
К принципам социального партнерства 

относятся: равноправие сторон;  уважение и 

учет интересов сторон; добровольность приня-

тия сторонами на себя обязательств; соблюде-

ние норм действующего законодательства; 

полномочность представителей сторон; систе-

матичность контроля; ответственность за вы-

полнение принятых решений [15]. 

Практика партнерских отношений вырабо-

тала формы реализации их принципов: испол-

нение действующего законодательства, дого-

вора и соглашения, консультации и перегово-

ры по реализации социальной и трудовой по-

литики, согласование действий, направленных 

на удовлетворение интересов сторон, совмест-

ный контроль за выполнением достигнутых 

договоренностей. 

Трехстороннее сотрудничество остается 

надежным средством достижения равновесия 

между экономическими и социальными импе-

ративами. Преимущества трехстороннего со-

трудничества объясняются тремя главными 

причинами. Во-первых, это то, что связывает 

трех основных участников экономической и 

социальной жизни процессом принятия реше-

ний. Это позволяет ему сохранить одновре-

менно те роли, которые выполняют рыночные 

силы и государственные органы власти. Во-

вторых, это то, что процесс трехстороннего 

сотрудничества изначально проходит на са-

мом высоком уровне, с распространением 

принятых решений по нисходящей до кон-

кретных участников социальных отношений. 
Система социального партнерства опреде-

ляется составом его сторон и их ролью приме-

нительно к тем уровням, на которые оно реа-

лизуется. Модель фиксирует соотношение 

уровней и механизмов связей в системе. Как 

отмечалось выше, существуют различные 

мнения по поводу сущности социального 

партнерства и трактовки его моделей. При 

этом в основу классификации положены раз-

личные критерии. Так, Смольков В.Г. выделя-

ет три его типа: 

- первая, согласительная модель – в форми-

ровании и реализации социальной и экономи-

ческой политики участвуют предприниматель-

ские объединения, государство и профсоюзы; 

высокий уровень централизации коллективно-

го договорного процесса; такой тип социаль-

ных отношений интерпретируется как 

«неокорпористская модель»; 

- вторая модель сфокусирована на сниже-

нии роли профсоюзного движения; стремле-

ние исключить профсоюзы из процесса приня-

тия решений в социальной области обосновы-

вается тем, что якобы не существует эффек-

тивной колдоговорной практики; 

- третья, плюралистическая модель 

(фрагментация: коллективные переговоры 

децентрализуются и спускаются преимуще-

ственно до уровня отдельных предприятий и 

даже филиалов). 

Первая модель свойственна странам Скан-

динавии, Австралии, Нидерландам и частично 

– Германии и Швейцарии; вторая – Франции; 

третья – Великобритании, Канаде, США и 

Японии [16]. В основе другой классификации 

лежит выделение доминирующего уровня со-

циального диалога: 

- модели с доминирующим межотраслевым 

уровнем, в которых наиболее значимым явля-

ется общенациональный уровень переговоров 

и соглашений (применяются в Бельгии, Ир-

ландии, Финляндии, Словении, то есть в не-

больших государствах с относительно простой 

отраслевой структурой); 

- модели с доминирующим уровнем компа-

ний, в которых центр партнерства приходится 

на предприятия, но при наличии определенно-

го регулирующего влияния отраслевых и об-

щенациональных соглашений (применяются в 

Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, 

Польше и на Мальте); 

- модели с доминирующим отраслевым 

уровнем. Основную роль играют отраслевые 

тарифные соглашения, которые в значитель-

ной мере распространяются на все большую 

часть предприятий отрасли (применяются в 

Австрии, Германии, Греции, Италии, Голлан-

дии, Португалии, Испании, Словакии, Шве-

ции, то есть в развитых государствах со слож-

ной отраслевой структурой). В Германии, 

например, коллективные договоры на пред-

приятиях вообще не подписываются, их роль 
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выполняют так называемые «образцовые» 

соглашения, разрабатываемые в наиболее 

представительных компаниях и распространя-

емые на остальные компании отрасли. В ряде 

стран, например, в Швеции и Голландии, пер-

воначально действовала равнопаритетная мо-

дель, которая постепенно трансформировалась 

в модель, близкую к германской. Во всех стра-

нах, входящих в эту группу, результаты отрас-

левых соглашений через специальный меха-

низм расширения их условий воздействует на 

наиболее важные параметры коллективных 

договоров, заключаемых на предприятиях. 

Иногда условия согласованных трехсторонних 

отраслевых соглашений непосредственно рас-

пространяют на компании, входящие в от-

расль, или на ассоциацию предпринимателей, 

подписавшую отраслевое соглашение. Выде-

ление отраслевого уровня социального парт-

нерства обусловлено значимыми различиями 

между отраслями. Внутри же отрасли меха-

низм социального партнерства позволяет варь-

ировать и поддерживать на согласованном 

уровне условия для работников и работодате-

лей [17]. 

Казахстан одна из первых среди стран СНГ 

стала работать над приданием легитимности 

процессу социального партнерства принятием 

Закона РК «О социальном партнерстве в обла-

сти социально-экономических и трудовых 

отношений» [18]. Это послужило началом 

формирования эффективной системы коллек-

тивно-договорного регулирования трудовых 

отношений, системы переговоров и соглаше-

ний власти, профсоюзов, работодателей. Сто-

ит отметить, что в отечественной системе со-

циального обеспечения, состоящей из меха-

низма социальной защиты и социального 

партнерства, заложены превентивные меры, 

способные локализовать основные причины 

появления социальных конфликтов, что в 

условиях мирового финансового кризиса явля-

ется своевременной мерой.  

Смена типа СТО в Казахстане, связанная с 

развитием рыночных отношений, социальные 

издержки этого процесса выявили необходи-

мость сформировать собственную модель со-

циального партнерства. В этой связи следует 

научно обосновать социальное партнерство 

как общественное явление, объяснить его про-

тиворечия, проанализировать формы регули-

рования, наметить перспективы развития. Для 

достижения эффекта синергии и сбалансиро-

ванности интересов социальная ориентация 

экономики государства должна быть дополне-

на соответствующей социальной ориентацией 

экономики предприятий. Система СТО на 

уровне организации определяется системой 

факторов, основными из которых являются: 

концепция и стратегия развития организации, 

система рабочих мест, кадровая политика, 

трудовое поведение. Весьма важным факто-

ром является регулирование СТО. Данный 

процесс включает: формирование взаимопо-

нимания субъектов социально-трудовых отно-

шений; идентификация социально-

экономических процессов с точки зрения ин-

тересов сторон; выработка системы показате-

лей, которая позволяет находить необходи-

мую информацию и отражать процессы взаи-

модействия субъектов социально-трудовых 

отношений;  изучение, анализ, обобщение и 

использование опыта зарубежных стран в об-

ласти социально-трудовых отношений. 

Таким образом, социальноориентирован-

ная экономика предполагает необходимость 

широкомасштабного государственного регу-

лирования экономики, то есть наличие регули-

руемого рынка во всех сферах общественного 

производства.  

Выводы. 1. Развитие рыночных отноше-

ний показало, что рынок не в состоянии обес-

печить социальную ориентацию и работает 

нередко против интересов наемных работни-

ков. Следовательно, становиться неизбежным 

и целесообразным усиление роли государ-

ственного регулирования СТО. В этой ситуа-

ции для Казахстана более приемлемым являет-

ся европейская система трудовых отношений, 

характеризующаяся меньшей мобильностью 

населения, но более высокой регулирующей 

функцией государства.  

2. В условиях социально-ориентированной 

экономики наиболее приемлемым и оптималь-

ным типом регулирования СТО может высту-

пать социальное партнерство. В качестве аргу-

ментации можно сослаться на опыт стран с 

рыночной экономикой. В условиях функцио-

нирования рынка труда баланс экономических 

интересов возможен только при известном 

равенстве сторон как партнеров, а эффектив-

ное и мирное разрешение противоречий в их 

интересах – на базе именно партнерских отно-

шений.  
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STATE REGULATION OF SOCIAL AND LABOR RELATIONS IN THE CONDITIONS OF SOCIALLY-

ORIENTED ECONOMY 
Musaeva G.I., Fayzrakhmanov D.I. 

Abstract. The process of labor market regulation by the state involves a conscious and systematic actions, that mini-

mize the negative aspects of the market mechanism. This is due to the fact that in Kazakhstan in the system of relations 

between employers and employees is always present state which, in turn, is also a major employer. In particular, a signifi-

cant proportion of the working population is employed in the public sector, the state regulates conditions of employment 

and dismissal of workers in the private sector, in addition, between the state and the people there are relations concerning 

employment, training, transition, social security. An impact on reproduction and use of labor resources occurs through 

special institutions (ministries and departments), that are endowed functions of regulation and the right to control by the 

executive power, in addition, dispose of certain financial and material resources. The research of social and labor sphere in 

the foreground puts forward the study of the relations system, reflecting the social and economic interests of the people in 

the course of employment, namely the social and labor relations. Becoming of a socially oriented market economy in Ka-

zakhstan and to ensure its normal functioning is possible provided its full integration into the world economy, which in-

volves arrangements of social and labor relations in the country, development of a mechanism for effective regulation and 

embeddedness of the system of social and labor relations in the system, recognized by the international community. 

Key words: social-oriented economy, government regulation, social and labor sphere, social and labor relations, social 

partnership system, the model of the labor market, tripartite cooperation. 
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