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Аннотация
В современных условиях экономики, нестабильных финансовополитических процессов рынок труда претерпевает серьезные изменения ми
рового масштаба. В статье рассмотрены тенденции спроса и предложения трудовых ресурсов, влияние миграционных процессов, показатели 
безработицы, динамика внутреннего и международного рынка как на макроэкономическом, так и на микроэкономическом уровне. Приводится 
исследование рынка труда как экономической системы с учетом показателей ВВП и ВНД. Рассмотрено соотношение спроса и предложения 
профессионалов на рынке труда в макроэкономической теории, приведена зависимость заработной платы от времени работы. Акцентиру
ется внимание на анализе взаимосвязи рынка труда и уровня безработицы. Приводятся данные по уровню безработицы по субъектам Россий
ской Федерации, показатели влияния минимальной заработной платы и миграции (иммиграции) на рынок труда, результаты экономических 
данных о миграции на рынках труда Консультативного комитета по миграции (MAC).
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Для развития научно-технического процесса требуется 
активное участие всего населения страны, особое место 
при этом уделено системе общественного производства.

Под рынком принято понимать систему экономических 
отношений между продавцом и покупателем товаров и услуг. 
Традиционно рынок труда отражает динамику текущего 
спроса на специалистов и предложения таковых. Соответ-
ственно, предложение обеспечивают кандидаты, а спрос — 
организации-работодатели. В эффективном функциони-
ровании рынка труда задействованы также экономические 
и географические сегменты, участвующие в процессах и ме-
ханизмах товарного и иного производства. Одним из клю-
чевых показателей состояния рынка труда, отражающим 
количественные характеристики произведенной продукции 
за час работы, является производительность труда.

Связь между спросом и предложением рабочей силы мо-
жет зависеть от таких переменных, как наличие вакансий, 
конкуренция на рынке труда, данные о заработной плате, 
географическое положение и условия на рабочем месте — 
для принятия решений работодателям необходимо исполь-
зовать соответствующий рынок труда.

Например, работодатель, желающий нанять веб-разработ-
чика, может изучить текущие данные о заработной плате 
для этой конкретной должности. Кроме того, они могут 
проанализировать рынок труда по географии (город/штат) 
для оценки стоимости жизни, что может помочь работо-
дателю предложить справедливую и конкурентоспособную 
заработную плату своему потенциальному сотруднику, что 
также будет способствовать увеличению числа квалифици-
рованных кандидатов.

Рынок труда является социально-экономическим про-
странством общественных отношений, свя занных с взаи-
модействием покупателей и продавцов рабочей силы, обес-
печивающий конкуренцию цены и требования к условиям 
труда. В условиях развитого информационного пространства 
цифровые технологии непосредственно влияют на рынок 
труда, трансформацию рабочих мест и предъявляемые к про-
фессионалам требования. По мнению Коноваловой В.Г., 
цифровые рабочие места влияют на повышение производи-
тельности труда, инновационность бизнес-процессов и пре-
доставляют расширенные возможности для гибкого рабо-
чего времени [8].  По мнению Бабаян К.Б., в ближайшей 
перспективе в связи с автоматизацией функций исчезнут 
многие профессии: почтальоны, смотрители музеев, фа-
совщики, носильщики. И, наоборот, резко возрастет спрос 
на квалифицированный рабочий персонал и работников 
умственного труда [6].

Рынок труда можно исследовать как на макро-, так 
и на микроэкономическом уровне.

Макроэкономический уровень исследует связь между 
рынками труда, товаров, денег и внешней торговли. Он ис-
следует, как эти взаимодействия влияют на совокупные 
переменные: уровень занятости, показатели участия, сово-
купный доход и валовой внутренний продукт (ВВП). Мак-
роэкономическая теория объясняет, что когда предложе-

ние рабочей силы — количество работников или отрабо-
танных часов — превышает спрос, возникает дефицит 
за работной платы, что создает высококонкурентный рынок 
труда.

На микроэкономическом уровне изучается спрос и пред-
ложение между отдельными предприятиями и их работни-
ками. В частности, он затрагивает то, как работодатели:

 � нанимают сотрудников, при каких условиях работода-
тели нанимают больше людей, какие обстоятельства 
требуют большего количества сотрудников;

 � увольняют сотрудников, какие основные факторы 
(производительность, рабочее место и финансы) тре-
буют от организаций сокращения штата;

 � увеличивают или уменьшают заработную плату и рабо-
чие часы, что заставляет организацию пересматривать 
структуру заработной платы.

Количество часов, в течение которых работник готов ра-
ботать, увеличивается по мере увеличения спроса. Другими 
словами, чем выше (растет) заработная плата, тем больше 
времени и усилий работники готовы инвестировать в свою 
работу.

И чем ниже заработная плата или чем меньше спрос 
на рынке на товар или услугу, тем меньше работников по-
требуется бизнесу.

Изменения динамики показателей безработицы, произ-
водительности труда, ВНД (валового национального до-
хода), ВВП (валового внутреннего продукта), внутреннего 
и внешнего международного рынка труда в совокупности 
с такими критериями, как иммиграция, образовательный 
уровень, возраст трудоспособного населения, отражают уро-
вень спроса-предложения на макроэкономическом уровне. 
Валовой национальный доход (ВНД) показывает совокуп-
ность денежной массы, заработанной населением и орга-
низациями страны. С его помощью ежегодно исчисляется 
и отслеживается национальное богатство. Суммарный по-
казатель ВНД включает ВВП страны и зарубежный доход. 
Более широкая трактовка ВВП включает совокупную оценку 
стоимости всех произведенных товаров и оказываемых услуг 
в стране за год. ВНД более точно отражает и отслеживает 
национальное богатство, чем ВВП, который считается более 
широким макроэкономическим показателем страны. По-
казатели рынка труда микроэкономического уровня скла-
дываются из взаимодействия работодатель-работник при 
найме, увольнении, повышения-понижения заработной 
платы, окладов, социальных отчислений, гарантий, посо-
бий, отработанного рабочего времени [5].

Рассмотренные показатели определяют роль рынка труда 
как универсального фактора производства, как экономиче-
скую систему.

Когда рост производительности опережает рост оплаты 
труда, то в соответствии с макроэкономической теорией 
предложение рабочей силы опережает спрос, вследствие 
чего происходит понижение заработной платы. Уменьшение 
уровня оплаты труда возникает из-за конкуренции работни-
ков за ограниченное количество рабочих мест [1].
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Соответственно, обратный процесс происходит при до-
минировании спроса над предложением: в данном варианте 
за работная плата растет. Кандидаты имеют возможность ши-
рокого выбора, тогда как работодателям приходится конку-
рировать за ограниченные трудовые ресурсы (см. рисунок).

Рис. Соотношение спроса и предложения на рынке труда 
в макроэкономической теории

Соотношение спроса-предложения изменяется под влия-
нием ряда факторов. В случае увеличения иммиграции про-
исходит рост предложения кандидатов, особенно на неква-
лифицированные рабочие места. Размеры заработной платы 
потенциально понизятся.

Непродуманная демографическая политика, влекущая 
старение населения, потенциально формирует истощен-
ное предложение рабочей силы, приводящее к росту оплаты 
труда «дефицитных» трудовых ресурсов. С другой стороны, 
стареющее население понижает и спрос на многие товары, 
услуги, но повышая при этом спрос на здравоохранение 
и качественные продукты питания. Спрос возрастет на ква-
лифицированных работников в сфере здравоохранения [4].

Формирование спроса и предложения на рынке труда про-
исходит под влиянием взаимосвязанных факторов. К при-
меру, благодаря иммиграционным процессам, население 
США динамично растет и «молодеет» благодаря высоким 
показателям рождаемости. Эпоха Digital-технологий и ис-
кусственного интеллекта, повсеместная автоматизация яв-
ляется угрозой для человеческих ресурсов будущего рынка 
труда, компьютерные программы заменяют выполнение 
многого функционала, решают быстро сложные задачи. 
Дистанционная занятость расширяет коммуникации и поз-
воляет привлекать работников в любой точке мира благодаря 
глобализации бизнеса.

С позиции микроэкономической теории анализ дина-
мики спроса и предложения рабочей силы формируется 
на уровне отдельных организаций и работников.

Предложение формируется количеством часов, отрабо-
танных персоналом, и пропорционально растет по мере 
увеличения заработной платы. Теоретически, ни один че-
ловек не готов работать бесплатно, за исключением студен-
ческой практики в целях наращивания навыков, знаний, 
опыта и повышения собственной привлекательности для 
будущих работодателей.

Рост предложения ускоряется по мере увеличения за-
работной платы, параллельно возрастают альтернативные 
издержки добавочных рабочих часов. При непривлекатель-
ном уровне заработной платы предложение соответственно 
уменьшается: профессионалы выберут возможность творче-

ской самореализации и профессионального роста в компа-
ниях с высокими ставками оплаты труда и перспективными 
проектами.

Микроэкономический уровень страны варьирует спрос 
в зависимости от совокупных издержек производства и по-
лучаемого дохода от реализации продукции или услуг. Если 
совокупные издержки при найме нового работника или уве-
личения отрабатываемого количества дополнительных часов 
работы действующих сотрудников превышают предельную 
выручку, это уменьшает показатели прибыль, и для орга-
низации будет логично теоретически отклонить подобный 
вариант. Если полученный доход превысит издержки найма 
нового работника или увеличения стоимости отрабатыва-
емого количества дополнительных часов работы действу-
ющих сотрудников, то компания примет данный вариант.

Рынок труда напрямую связан с уровнем безработицы. 
Уровень безработицы — это доля людей в рабочей силе, 
которые в настоящее время не работают, но активно ищут 
работу. Чем выше уровень безработицы, тем больше пред-
ложение на рынке труда в целом [3].

Когда у работодателей есть большой выбор кандидатов, 
они могут быть более разборчивыми или снижать заработ-
ную плату. И наоборот, по мере снижения уровня безрабо-
тицы работодатели вынуждены более жестко конкурировать 
за доступных работников. Конкуренция за рабочих приво-
дит к повышению заработной платы. Заработная плата, 
определяемая рынком труда, предоставляет ценную инфор-
мацию для экономических аналитиков и тех, кто определяет 
государственную политику на основе состояния экономики 
в целом.

В трудные экономические времена безработица имеет тен-
денцию к росту, поскольку работодатели могут сокращать 
численность своего персонала и создавать меньше новых 
рабочих мест, что затрудняет поиск работы. Высокий уро-
вень безработицы может продлить экономическую стагна-
цию — устойчивый период незначительного или нулевого 
роста экономики — и привести к социальным потрясениям, 
что приводит к утрате возможностей комфортной жизни 
для многих людей.

Естественная безработица отражает количество людей, 
вынужденно не имеющих работы вследствие различных 
причин, например автоматизации и внедрения искусст-
венного интеллекта, недостаточного уровня полученного 
образования, ликвидации структурных подразделений или 
элементарно из-за нехватки приобретенного опыта [7]. Ес-
тественная безработица традиционно сохранится из-за гиб-
кости рынка труда, позволяющей сотрудникам менять места 
работы, строя карьеру в разных организациях. Любую без-
работицу, не считающуюся естественной, часто называют 
циклической, институциональной или вызванной поли-
тикой безработицей. Экзогенные факторы могут вызывать 
увеличение естественного уровня безработицы; например, 
экономический крах или резкий спад могут увеличить есте-
ственный уровень безработицы, если работники потеряют 
навыки, необходимые для поиска работы на полный ра-
бочий день, или если некоторые предприятия закроются 
и не смогут вновь открыться из-за чрезмерной потери до-
ходов. Экономисты называют этот эффект «гистерезисом».

Естественное движение рабочей силы является одной 
из причин, по которой невозможно достичь истинной 
полной занятости, поскольку это означало бы, что рабо-
чие были негибкими или неподвижными в экономике стран 
[11].  Другими словами, стопроцентная полная занятость 
недостижима в экономике в долгосрочной перспективе. Ис-
тинная полная занятость нежелательна, потому что уровень 
долгосрочной безработицы требует абсолютно негибкого 
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рынка труда, где работники не могут бросить свою текущую 
работу или уйти, чтобы найти лучшую.

Согласно экономической модели общего равновесия, ес-
тественная безработица равна уровню безработицы на рынке 
труда при совершенном равновесии. В этом разница между 
работниками, которые хотят получить работу при существу-
ющей ставке заработной платы, и теми, кто желает и может 
выполнять такую   работу. Согласно этому определению ес-
тественной безработицы, институциональные факторы, 
такие как минимальная заработная плата или высокая сте-
пень профсоюзного движения, могут увеличивать есте-
ственный уровень безработицы в долгосрочной перспективе.

Структурная безработица — это более длительная форма 
безработицы, вызванная фундаментальными сдвигами 
в эко номике и усугубляемая внешними факторами, та-
кими как технологии, конкуренция и государственная по-
литика. Структурная безработица возникает из-за того, что 
работникам не хватает необходимых профессиональных на-
выков или они живут слишком далеко от регионов, где есть 
рабочие места, и не могут переехать ближе [2]. К примеру, 
Франция сильно пострадала от структурной безработицы, 
которая возникает из-за того, что большая часть рабочей 
силы Франции занята на временных работах второго уровня 
с небольшим шансом получить повышение до долгосроч-
ных контрактов, что вынуждает их к забастовке [9]. Это 
приводит к отсутствию гибкости работы и малой мобиль-
ности рабочих мест, что оттесняет на второй план многих 
французских рабочих, которые не адаптировались к новым 
задачам и навыкам.

Приведем данные Федеральной службы государствен-
ной статистики в разрезе численности рабочей силы в воз-
расте 15 лет и старше по субъектам Российской Федерации 
на примере Центрального федерального округа (табл. 1). 
Лидирующие позиции по численности трудовых ресурсов 
традиционно занимают Москва (7350,8 тыс. человек) и Мос-
ковская область (4139, 4 тыс. человек). Далее, с достаточно 
серьезным отрывом, идут Воронежская и Белгородская об-
ласти (1182,9 и 829,2 тыс. человек соответсвенно).

Рассмотрим показатели численности безработных в воз-
расте 15 лет и старше по субъектам Российской Федерации 
на примере Центрального федерального округа за период 

2017–2021 гг. (табл. 2). Стабильная ситуация с занятостью 
в Костромской области (самые низкие показатели безрабо-
тицы, например за 2021 г. — 13,5 тыс. человек), в Орловской 
(16,4 тыс. человек), а также в Тамбовской и Брян ской об-
ластях (19,8 и 20,1 тыс. человек соответсвенно).

В целом наблюдается отрицательная динамика роста 
уровня безработицы в Владимирской, Воронежской, Ива-
новской, Костромской, Орловской областях, что является 
обнадеживающми фактором.

В Москве, наоборот, видим устойчивую динамику 
роста уровня безработицы. В 2017 г. с 99,6 тыс. человек 
до 193,5 тыс. человек в 2021 г. За пять лет численность без-
работных увеличиласть в два раза.

Рассмотрим процесс миграции и его влияние на рынок 
труда. Те, кто выступает за сокращение миграции, часто де-
лают это на основании ее предполагаемого негативного воз-
действия на рынок труда. Эти критики регулярно заявляют, 
что миграция вытесняет местных рабочих с работы и сни-
жает их заработную плату. Основные экономисты пытались 
вмешаться в эти дискуссии, анализируя данные о рынке 
труда, чтобы определить совокупное влияние миграции 
на уровень занятости и безработицы, а также на заработную 
плату местных рабочих [10]. Признавая, что точные резуль-
таты миграции в сфере занятости будут зависеть от таких 
факторов, как внутренние экономические условия и уро-
вень квалификации мигрантов, большинство исследований 
показали, что миграция оказывает очень незначительное 
влияние на результаты занятости и незначительное влияние 
на заработную плату. Более выражены среди «низкоквали-
фицированных» рабочих. Эти исследования неизменно 
строятся в виде небольших тематических исследований, 
в которых экономисты сравнивают данные о рынке труда 
из географических районов с высоким и низким уровнем 
миграции («пространственная корреляция») или по квали-
фикационным группам, которые испытали большую или 
меньшую конкуренцию со стороны мигрантов, а затем ста-
тистически анализировать влияние других факторов. От-
дельные тематические исследования иногда дают смешан-
ные результаты, поскольку они связаны с опре делениями, 
ограничены доступностью данных и страдают методологиче-
скими разногласиями. Тем не менее крупномасштабные об-

Таблица 1
Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше на примере Центрального федерального округа за 2017–2021 гг.
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зоры литературы могут дать довольно достоверную картину, 
потому что они сглаживают морщины, присущие неболь-
шим исследованиям конкретных случаев. Консультативный 
комитет по миграции (MAC), созданный лейбористским 
правительством в 2007 г. для предоставления «прозрачных, 
независимых и основанных на фактических данных реко-
мендаций правительству по вопросам миграции», получил 
задание проанализировать имеющиеся экономические дан-
ные о миграции на рынках труда. MAC в 2012, 2014 и 2018 гг. 
пришел к выводу, что влияние миграции на рынок труда 
незначительно или отсутствует. Чем объясняются результаты 
этих опросов, которые смешивают простую экономическую 
логику в отношении спроса и предложения? Экономисты 
предполагают, что в краткосрочной перспективе негативное 
влияние мигрантов на рабочие места и заработную плату 
зависит от того, обладают они навыками, которые заменяют 
или дополняют навыки существующих работников. Эко-
номисты отмечают, что в долгосрочной перспективе миг-
ранты увеличивают не только предложение рабочей силы, 
но и спрос на нее.

Хотя эти исследования дают ценную перспективу, юристы 
по трудовым вопросам должны проявлять некоторую осто-
рожность, просто принимая то, что традиционные эконо-
мисты говорят о связи между миграцией и рынками труда.

Во-первых, эти экономические исследования основаны 
на предположениях о преобладающем состоянии равновесия 
на рынках труда, которое первоначально нарушается миг-
рацией, но затем в итоге восстанавливается. Неортодоксаль-
ные экономисты давно спорят о том, что рынки труда ра-
ботают таким образом, вместо этого подчеркивая их харак-
тер как социальных институтов.

Во-вторых, экономисты стремятся предсказать послед-
ствия миграции, изолируя влияние миграции от других 
факторов, используя статистические инструменты, такие 
как регрессионный анализ. Однако эти другие факторы 
не только не затуманивают проблему, но и остаются весьма 
актуальными — например, как миграция взаимодействует 
с важными компонентами рынков труда, такими как тру-
довое законодательство, для получения конкретных резуль-
татов, остается критическим вопросом.

В-третьих, в этих исследованиях миграция трактуется 
как некий экзогенный шок, который необходимо анали-
зировать отдельно от функционирования самих рынков 
труда. На самом деле мигранты приезжают в поисках ра-
боты в соответствии с условиями местного рынка труда. Это 
означает, что миграция является одновременно и фактором, 
который необходимо объяснить, и самостоятельным объяс-
няющим фактором.

В-четвертых, экономические исследования дают лишь 
представление о том, как миграция повлияла на конкретный 
сегмент рынка труда, в то время как обзоры литературы дают 
совокупную картину состояния знаний. Анализ остается 
критическим вопросом.

Последствия иммиграции достаточно трудно измерить 
вследствие глобальных размера и неоднозначности совре-
менной экономики.

Перечислим влияние миграции на принимающую сто-
рону. Положительные воздействия: расширение рынка 
труда; увеличение культурного разнообразия; повышение 
местной экономики; государственные службы могут выиг-
рать от притока квалифицированного персонала (например, 
врачей и медсестер). Вместе с тем существуют и негативные 
воздействия: давление на государственные службы, такие 
как школы, жилье и здравоохранение; переполненность; 
могут существовать языковые и культурные барьеры; по вы-
шенный уровень загрязнения; увеличение нагрузки на при-
родные ресурсы; расовая напряженность и дискримина-
ция; гендерный дисбаланс — обычно мигрирует больше 
мужчин [5].

Отметим влияние миграции на покидаемый (оставлен-
ный) регион. Положительные воздействия: безработица 
может снизиться, поскольку конкуренция за рабочие места 
снижается; меньшая нагрузка на природные ресурсы, вклю-
чая пищу и воду; когда мигранты возвращаются, они при-
носят с собой новые навыки и знания; меньше нагрузки 
на такие услуги, как образование и здравоохранение; деньги 
часто отправляют семье и друзьям (так называемые денеж-
ные переводы), что способствует развитию местной эко-
номики.  Негативные воздействия: людей, которые платят 
налог, меньше, поэтому он может увеличиться; как правило, 

Таблица 2
Численность безработных в возрасте 15 лет и старше по субъектам Российской Федерации  

на примере Центрального федерального округа за период 2017–2021 гг.
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мигрируют менее квалифицированные мигранты; утечка 
мозгов (потеря обученных и образованных людей в резуль-
тате эмиграции) может оказать негативное влияние на эко-
номическое развитие; семьи, разделенные границами; часто 
наблюдается гендерный дисбаланс, так как часто переез-
жают мужчины.

Миграция оказывает различное воздействие и на самих 
мигрантов. Положительные воздействия: возможность по-
лучить лучшую работу; улучшение качества жизни; возмож-
ность получить лучшее образование; независимость от по-
литических, экономических, социальных и экологических 
факторов в стране происхождения. Негативные воздействия: 
проблемы с общением из-за языкового барьера; мигрантов 
можно эксплуатировать; мигранты могут столкнуться с ра-
сизмом.

В результате пандемии COVID-19 глобальная мобиль-
ность людей коренным образом изменилась. Многие страны 
ввели ограничения на въезд и выезд, ужесточили правила 
карантина и приняли другие меры в попытке замедлить 
распространение COVID-19. Некоторые страны начали 
вводить более эффективные иммиграционные льготы для 
облегчения подачи заявлений; например, переход к онлайн-
приложениям, прием электронных копий документов, пре-
доставление автоматического утверждения продления и мно-
гое другое.

Понимание того, как работает рынок труда, может помочь 
работодателям оценить, сколько сотрудников нужно нанять 
и как использовать их навыки для достижения долгосроч-
ного успеха. В частности, изучение того, как меняется рынок 
труда, имеет важное значение для:

 � понимания того, сколько сотрудников нужно органи-
зации или команде, чтобы оставаться конкурентоспо-
собными;

 � определения рыночной стоимости работы и выплаты 
работникам честной заработной платы;

 � повышения квалификации и возможностей карьер-
ного роста с необходимым обучением и возможно-
стями продвижения по службе;

 � создания сильной рабочей силы, способной противо-
стоять изменениям и конкуренции;

 � приведения обучения и образования сотрудников в со-
ответствие с требованиями отрасли;

 � реструктуризация организационных ролей по мере не-
обходимости для удовлетворения требований отрасли

 � поиска способов эффективного использования бюд-
жета на сотрудников и того, как именно его инвести-
ровать (образование/обучение, льготы и т.д.).
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