
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ХАСАНОВ РИНАТ ХАМИТОВИЧ



ТЕМА 1: 
РАБОЧАЯ 
СИЛА, ТРУД И 
ЗАНЯТОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ. 

НАСЕЛЕНИЕ

Экономически 
активное

Занятые

Безработные

Экономически 
неактивное



Рабочая сила – это оплачиваемые первичные профессиональные способности к 
труду. 

Если не востребованы ни первичные, ни вторичные способности, то их обладатель переходит в 
резерв рабочей силы (переходит в категорию безработных). 



ВОСПРОИЗВОДСТВО РАБОЧЕЙ СИЛЫ ВКЛЮЧАЕТ 4 ОСНОВНЫЕ 
СТАДИИ 



ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ – ФИНАНСОВЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРОФПОДГОТОВКУ, УКРЕПЛЕНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ, ТРУДОВУЮ 
МОБИЛЬНОСТЬ, ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА РАБОЧЕЙ СИЛЫ.



СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ. ВИДЫ, ФОРМЫ 
И ПРИНЦИПЫ ЗАНЯТОСТИ. 

◼ Занятость как социально-экономическая категория – это совокупность отношений по поводу участия 
населения в трудовой деятельности, выражающая меру его включения в труд, степень удовлетворенности 
общественной потребности в работниках и личных потребностей в оплачиваемых рабочих местах и 
трудовом доходе.

◼ Юридически занятость определяется в Федеральном законе «О занятости населения в Российской 
Федерации», принятым в апреле 1991г. (в ред. от 10.01.2003 г.), как «деятельность граждан, связанная с 
удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству 
Российской Федерации и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход».



СОГЛАСНО СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ЗАНЯТЫМИ СЧИТАЮТСЯ 
ГРАЖДАНЕ:

◼ работающие по трудовому договору, в т.ч. выполняющие работу за вознаграждение на условиях полного либо неполного рабочего времени, а также 
имеющие иную оплачиваемую работу, включая сезонные, временные работы, за исключением общественных работ, если последние не считаются 
подходящей работой (пункт 3 статьи 4 Закона);

◼ зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей;
◼  занятые в подсобных промыслах и реализующие продукцию по договорам;
◼ выполняющие работу по договорам гражданско-правового характера, предметами которых являются выполнение работ и оказание услуг, в том числе по 

договорам с индивидуальными предпринимателями, авторским договорам, а также являющиеся членами производственных кооперативов;
◼ избранные назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность;
◼ проходящие военную службу, альтернативную гражданскую службу, а также службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной 

службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;
◼ проходящие очный курс обучения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования и других образовательных учреждениях, включая обучение по направлению Федеральной государственной 
службе занятости населения (органов службы занятости);

◼ временно отсутствующие на рабочем месте в связи с нетрудоспособностью, отпуском, переподготовкой, повышением квалификации, приостановкой 
производства, вызванные забастовкой, призывом на военные сборы, привлечением к мероприятиям, связанным с подготовкой к военной (и 
альтернативной) службе, исполнением гособязанностей или иными уважительными причинами;

◼ являющиеся учредителями (участниками) организаций, за исключением учредителей (участников) общественных и религиозных организаций, 
благотворительных и иных фондов, объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов), которые не имеют имущественных прав в отношении этих 
организаций.



ВИДЫ ЗАНЯТОСТИ:



В СООТВЕТСТВИИ С ОСНОВНЫМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ ЗАКОНА О 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВО В СФЕРЕ ТРУДА ПРИЗВАНО 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ:

◼ разрабатывать меры финансово-кредитной, инвестиционной и налоговой политики;

◼ осуществлять правовое регулирование в области занятости на основе соблюдения законных прав и 
интересов граждан и соответствующих государственных гарантий;

◼ совершенствовать законодательство о занятости населения;

◼ разрабатывать и реализовывать федеральные и территориальные программы содействия занятости 
населения;

◼ создать и обеспечить эффективное функционирование государственной службы занятости.



Цель политики занятости - создание условий для более 
полного использования трудового потенциала и деловой 
активности трудоспособных граждан, противодействующих 
обеднению населения и массовой безработице. 



ДВА ОСНОВНЫХ ТИПА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ, С ПОМОЩЬЮ 
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЕЕ УРОВЕНЬ:



РАЗЛИЧАЮТ ПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ.

◼ Прямые методы – законодательное регулирование условий найма и 
использования рабочей силы (трудовое и миграционное законодательство, 
тарифные соглашения, коллективный договор, лицензирование отдельных видов 
деятельности).

◼ Косвенные методы – меры государственной денежно-кредитной, бюджетно-
налоговой, структурной, инвестиционной политики.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ (РОСТРУД) 

Осуществляет правоприменительные функции в 
сфере труда, занятости и альтернативной гражданской 
службы, функции по контролю и надзору за 
соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, законодательства о занятости 
населения, об альтернативной гражданской службе, 
функции по оказанию государственных услуг в сфере 
содействия занятости населения и защиты от 
безработицы, трудовой миграции и урегулирования 
коллективных трудовых споров.



ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ:

◼ Оценка состояния и прогноз ситуации на рынке труда; 

◼ Разработка и реализация программ содействия занятости; 

◼ Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе работников; 

◼ Организация профессиональной ориентации, подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
безработных граждан; 

◼ Участие в организации общественных работ; 

◼ Осуществление социальных выплат безработным. 



НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ ЗАНЯТОСТИ

Негосударственные структуры содействия занятости населения действуют наряду с государственными и 
занимаются вопросами трудоустройства, профессиональной подготовкой обращающихся граждан, продажей 
информации о рабочих местах, наличии кадров с соответствующими профессиональными качествами из 
банка данных.

К этим структурам относятся: консалтинговые фирмы, коммерческие агентства по подбору кадров, биржи 
труда, рекрутинговые фирмы, учебные центры, различные общества занятости и т.д.

В последнее время стали создаваться различные объединения негосударственных служб занятости, например: 
клубы профессионалов, Российская ассоциация рекрутинговых фирм и т.д.



ТЕМА 2. РЫНОК РАБОЧЕЙ СИЛЫ. ЗАРПЛАТА – ЦЕНА 
РАБОЧЕЙ СИЛЫ.

Спрос на труд (фирмы, отрасли, совокупный) - количественно и структурно определенная, 
обеспеченная соответствующими денежными ресурсами, потребность в работниках. В его 
структуре выделяют: 

◼ удовлетворенный (реализованный) спрос – численность работников, нанятых в течение 
определенного периода времени; 

◼ неудовлетворенный (нереализованный) спрос – вакансии; 

◼ потенциальный (прогнозируемый) спрос на краткосрочную или долгосрочную перспективу. 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРУДА

Предложение труда – объем суммарной потребности различных групп населения в работе по найму и 
заработке. Предложение труда структурируется по половозрастным, образовательным, профессиональным 
группам, в отраслевом и региональном разрезе. Кроме того, в нем выделяют: 

◼ активную часть предложения труда – занятые, высвобожденные с предприятий и организаций, выпускники 
учебных заведений, безработные и другие незанятые, активно ищущие работу; 

◼ пассивную часть предложения труда – остальные занятые. 



СООТНОШЕНИЕ СПРОСА НА ТРУД И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТРУДА:



С+П = СР, совокупный рынок труда, включающий все элементы спроса и предложения. 

СР – УС = ТР, текущий рынок труда, включающий незанятые вакансии и свободную часть экономически 
активного населения. 

Соотношение спроса на труд и предложения труда характеризует конъюнктуру рынка труда. Ниже 
представлены ее типы. 

◼ С = П - равновесный рынок труда. 

◼ С › П – трудонедостаточный рынок труда. 

◼ С ‹ П – трудоизбыточный рынок труда.



РЫНОК ТРУДА ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ 
ФУНКЦИИ:

1. регулирование соотношения спроса на труд и предложения труда;

2. соединение рабочей силы с функционирующим капиталом (обеспечение возможности для работодателей 
заполнить рабочие места работниками необходимой профессии и квалификации, для работников – получить 
работу и доход в виде заработной платы);

3. обеспечение конкуренции между работниками и работодателями (что стимулирует работников - 
совершенствовать профессиональное мастерство и повышать эффективность и качество работы, 
работодателей – улучшать условия найма для привлечения и закрепления качественного персонала);

4. установление равновесной (доминирующей) цены труда;

5. содействие полной и эффективной занятости как следствия распределения и перераспределения рабочей 
силы между сферами деятельности, отраслями, регионами, фирмами.



ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА:
1. Рынок труда – ресурсный рынок, спрос на нем является производным от спроса на рынке товаров и услуг, при производстве которых 
используется тот или иной вид ресурса труда.

2. Рынку труда, в большей мере, чем какому-либо из ресурсных рынков, присущ «эффект храповика» – цена труда, будучи достаточно гибкой 
в сторону повышения, крайне негибка в сторону понижения. Особенно это выражено в краткосрочном периоде, что предопределяется 
долгосрочностью трудовых контрактов, где оговорена ставка заработной платы, государственным и договорным регулированием заработной 
платы.

3. На рынке труда существенно влияние неценовых факторов сделки. Так, на предложение труда (особенно на принятие личного решения о 
нем), помимо заработной платы, будут влиять условия и режим труда, перспективы карьерного роста, территориальное расположение фирмы, 
взаимоотношения в коллективе. Помимо этого, совокупное предложение труда будет определяться демографической ситуацией,

4. Несмотря на долгосрочность контрактов, сделка на рынке труда носит обратимый характер - возможны увольнения по инициативе 
работников, расторжение договора найма по инициативе администрации.

5. Способность к труду, профессионально-квалификационные характеристики работника неотделимы от носителя рабочей силы: по сути, 
объект сделки неотделим от продавца.

6. На момент сделки (заключения договора найма) потребительские свойства объекта сделки неочевидны –документы, собеседования, 
квалификационные пробы и испытания не дают полного представления о том, насколько усердно будет трудиться новый работник, 
сработается ли он с действующим коллективом, сильна ли его установка на длительную работу в данной фирме.

7. Рынок труда неоднороден и представляет собой совокупность «локальных» - профессиональных, отраслевых, региональных рынков. 
Мобильность рабочей силы между ними может быть достаточно ограничена в силу трудностей или невозможности переподготовки, смены 
места жительства и проч.



Цена труда – ставка заработной платы 
работающих по найму, обусловленная в 
договоре и определяющая уровень 
оплаты труда, имеющего конкретные 
профессионально-квалификационные 
характеристики, в единицу времени.

Заработная плата есть элемент дохода наемного работника, 
форма экономической реализации права собственности на 
принадлежащий ему ресурс труда. Вместе с тем для 
работодателя, который покупает ресурс труда для 
использования его в качестве одного из факторов 
производства, оплата труда наемных работников является 
одним из элементов издержек производства.



ВЫДЕЛЯЮТ НОМИНАЛЬНУЮ И РЕАЛЬНУЮ ЗАРАБОТНУЮ 
ПЛАТУ

◼ Номинальная заработная плата представляет собой сумму денежных средств, 
начисленных работнику за определенный период. 

◼ Реальная заработная плата – количество товаров и услуг, которые можно 
приобрести на номинальную, т.е. реальная заработная плата отражает 
покупательную способность номинальной. 

I ЗП р. = I ЗП н. / I п.ц., 
где I ЗП р., I ЗП н. – индексы заработной платы соответственно реальной и 
номинальной, I п.ц. – индекс потребительских цен.



НА ВЕЛИЧИНУ РЕАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ВЛИЯЮТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ:

◼ уровень номинальной заработной платы, 
◼ динамика потребительских цен, 
◼ соотношение динамики номинальной заработной платы и потребительских цен, 
◼ размер удержания (в виде подоходного налога, отчислений в фонды обязательного 

социального, пенсионного страхования), 
◼ насыщенность рынка товарами и услугами, 
◼ своевременность выплаты заработной платы в условиях инфляции. 



ВАРИАНТЫ ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

1. Автоматическая индексация предполагает периодическое повышение ставок 
заработной платы с учетом роста цен. Например, ежеквартально определяется 
индекс потребительских цен (ИПЦ); если он превышает определенного значения 
(в России - 6%), то все денежные доходы (в том числе и заработная плата) 
подлежат индексации. У этого варианта много противников, считающих, что 
подобный механизм прерывает связь между ростом заработков и усилиями 
работников, а следовательно, подрывает стимулы к труду. 
2. Система адаптации к новым условиям предполагает введение новых тарифных 
ставок в ходе перезаключения трудового договора. Применение такого 
механизма индексации требует точного определения будущих темпов инфляции, 
что усложняет его использование. 



КРИВАЯ ФИЛЛИПСА: ВЗАИМОСВЯЗЬ ДИНАМИКИ 
БЕЗРАБОТИЦЫ И ИНФЛЯЦИИ 



ТЕОРИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ ОЖИДАНИЙ

Сторонники теории рациональных ожиданий (Р.Лукас и Т.
Сарджент) отметили, что люди не ошибаются систематически в своих 
ожиданиях, опираясь в прогнозах инфляции не только и не столько на 
прошлый её уровень, но и на свои рациональные суждения 
относительно последствий государственной макроэкономической 
политики. Следовательно, при доверии к проводимой правительством 
программе сокращения темпов инфляции, уровень безработицы, 
вызванной претворением этой программы в жизнь, будет ниже, чем 
предполагает классическая кривая Филлипса. 



ТЕМА 3. СТРУКТУРА РЫНКА ТРУДА.ВИДЫ, СЕГМЕНТЫ И 
ГИБКОСТЬ РЫНКА ТРУДА. 

Можно выделить два вида рынка труда: 

I. Внешний рынок труда - ориентированный на территориальное и межотраслевое движение рабочей силы 
(т.е. на заполнение рабочих мест путем перемещения работников между фирмами). Каждая фирма на таком 
рынке комплектуется персоналом «со стороны», уже соответственно подготовленным. Условно такой рынок 
можно назвать внешним. 

II. Внутренний рынок труда - внутрифирменное размещение рабочей силы, при котором заработная плата 
и распределение работников определяются административными правилами и процедурами (в отличие от 
внешнего рынка, где они являются результатом действия рыночных сил). 







ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА 
ТРУДА:

Внутренний рынок труда определяется:

◼ наличием и составом работников внутри фирмы;

◼ движением работников внутри фирмы;

◼ причинами перемещения;

◼ уровнем занятости;

◼ степенью оборудования рабочих мест;

◼ наличием свободных мест;

◼ движением рабочих мест (создание и ликвидация)









СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ТРУДА. ПЕРВИЧНЫЙ И ВТОРИЧНЫЙ 
РЫНОК ТРУДА.

Сегменты рынка труда – относительно независимые его части с ограниченной мобильностью между ними 
и характерными особенностями. Иными словами, это – устойчивые замкнутые группы рабочих мест и 
работников, т.е. сектора, выделяемые по определенным признакам и ограничивающие мобильность рабочей 
силы между ними. 



С СЕГМЕНТАЦИЕЙ РЫНКА ТРУДА СВЯЗАНА ТЕОРИЯ ЕГО 
ДВОЙСТВЕННОСТИ – РАЗДЕЛЕНИЯ ЕГО НА ДВЕ ЧАСТИ: ПЕРВИЧНЫЙ И 
ВТОРИЧНЫЙ РЫНКИ ТРУДА.

Первичный рынок труда – это рабочие места, где обращается высококвалифицированная рабочая сила 
(менеджеры высшего звена, высококвалифицированные специалисты, рабочие высшей и уникальной 
квалификации). Такой рынок характеризуется стабильной занятостью, высокой оплатой труда, высокой 
квалификацией работников, большими возможностями профессионального и карьерного роста. 

Вторичный рынок труда – это рабочие места, как правило, внешнего рынка труда, не требующие высокой 
квалификации и использования сложных технологий, характеризующиеся нестабильной занятостью и низким 
уровнем заработной платы. 





ОТКРЫТЫЙ И СКРЫТЫЙ РЫНОК ТРУДА: 



ПО СТАТУСУ ЗАНЯТОСТИ РЫНОК ТРУДА МОЖЕТ БЫТЬ 
РАЗДЕЛЕН НА ФОРМАЛЬНЫЙ И НЕФОРМАЛЬНЫЙ.

Работающие в формальном секторе заняты в официально 
зарегистрированных (в соответствии с законодательством) 
организациях или как индивидуальные предприниматели.
 Неформальная занятость осуществляется в структурах или 
индивидуально без официальной государственной регистрации и 
уплаты налогов.



Выделяют и более узкие сегменты рынка труда. Обычно производят сегментацию 
рынка труда по половозрастному признаку, каждый из которых имеет свои 

особенности: 
◼ рынок труда молодежи (16-29 лет); 

◼ рынок труда женщин; 
◼ рынок труда лиц пожилого возраста. 

Ярко выражена отраслевая сегментация рынка труда. Это можно видеть на 
примере среднего уровня оплаты труда по отраслям. 

Существуют профессиональные рынки труда, рынки труда индивидов и т.д. 
Особенно остро стоят проблемы регулирования региональных рынков труда. 

Определенным сегментом рынка труда можно считать мигрантов. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
РЫНОК ТРУДА

◼ * - привлекают из разных стран работников и специалистов, имеющих высокий уровень образования, квалификации и оплаты труда, а также 
местных работников средней квалификации.

◼ ** - работники с высоким уровнем профессиональной подготовки и высоким уровнем оплаты труда.

◼ *** - суммарный поток высококвалифицированной рабочей силы, получившей образование в развитых странах, и неквалифицированной рабочей 
силы, претендующей на рабочие места, не пользующиеся спросом со стороны местной рабочей силы. В этом сегменте имеет место как 
легальная, так и нелегальная миграция.

◼ **** - специалисты в области телекоммуникационных сетей и информационных технологий, статистики, финансов, образования и науки.

◼ ***** - лица, покинувшие свою страну из-за политических, этнических, религиозных конфликтов, природных и техногенных катастроф, войн и 
проч., находящиеся под давлением государственных властей. Их численность во всех странах пытаются сократить.



ТЕМА 4. БЕЗРАБОТИЦА. ПРИЧИНЫ, ВИЛЫ, УЩЕРБ, 
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ. 

Безработица – вынужденная незанятость части 
рабочей силы (экономически активного населения), 
возникающая вследствие постоянного нарушения 
равновесия между предложением рабочей силы и 
спросом на нее как на рынке труда в целом, так и в его 
различных сегментах. 



УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ 

Уровень безработицы — это доля безработных в общей величине рабочей силы.

Он измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

 u - уровень безработицы 

U - число безработных

L - рабочая сила (занятые и безработные)



УРОВЕНЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ (РЕГИСТРИРУЕМОЙ) 
БЕЗРАБОТИЦЫ

 u - уровень регистрируемой безработицы
U - число зарегистрированных безработных
L - рабочая сила (занятые и безработные)



КОЭФФИЦИЕНТ НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА

S — это количество незанятых людей; N — количество 
вакансий.



ВИДЫ 
БЕЗРАБОТИЦ
Ы



ЕСТЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ. ПОЛНАЯ 
ЗАНЯТОСТЬ.

◼ Концепцию естественного уровня (нормы) безработицы обосновал М.Фридмен. Естественный уровень 
безработицы - это устойчивый на протяжении длительного периода уровень фрикционной и 
структурной безработицы при отсутствии циклической, то есть, равновесное состояние рынка 
труда, когда количество ищущих работу совпадает с количеством вакансий – другими 
словами, имеет место ситуация полной занятости.

◼ Естественный уровень безработицы соответствует потенциальному ВНП – максимально возможному 
реальному объёму валового национального продукта в условиях полной занятости всех пригодных для 
производства ресурсов, в том числе ресурса труда.



С РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ ЕСТЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ 
БЕЗРАБОТИЦЫ ИМЕЕТ ТЕНДЕНЦИЮ К ПОВЫШЕНИЮ.

◼ ускорение научно-технического прогресса, внедрение трудосберегающих и «безлюдных» технологий;

◼ развитие страхования по безработице, увеличение размеров и сроков выплаты пособий, что подрывает 
стимулы к поиску работы;

◼ различие в темпах экономического роста по отраслям экономики, повышающие структурную безработицу;

◼ миграционные и демографические процессы, обусловливающие рост в экономически активном населении 
доли лиц с пониженной конкурентоспособностью на рынке труда, у которых период поиска работы более 
длителен: трудовых иммигрантов, молодёжи, и лиц старше 40 лет, женщин.



ФОРМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ

«Скрытая» (латентная) безработица - это своего рода промежуточное состояние между занятостью и 
безработицей: с одной стороны, ее нельзя отнести ни к полной занятости, ни к явной безработице; с другой – 
«скрытая» безработица это и занятость и безработица одновременно.
К скрытой безработице относят:
◼ находящихся в вынужденных отпусках и вынужденно работающих по сокращенному графику;
◼ работающих, но не получающих заработную плату;
◼ занятых не в полной мере из-за временного или относительно постоянного отсутствия фронта работ, не 

повлекшего за собой административных отпусков или официального сокращения графика работы 
(неэффективная занятость);

◼ занятых на работах, не требующих квалификации и опыта, при наличии желания работать по специальности;
◼ не имеющих работы, ищущих ее и готовых приступить к ней, но имеюших случайные заработки;
◼ не имеющих работы, желающих работать и готовых приступить к ней, но не ищущих работу активно 

(отчаявшиеся в поисках работы).



ЗАСТОЙНАЯ БЕЗРАБОТИЦА (ДЛИТЕЛЬНАЯ, ЧЕРЕДУЮЩАЯСЯ С 
КРАТКИМИ ПЕРИОДАМИ ВРЕМЕННОЙ, СЛУЧАЙНОЙ РАБОТЫ)

В случае застойной безработицы возврат к работе может стать весьма 
проблематичным. Через год безработицы человеку требуется профессиональная 
реабилитация (утрачиваются и устаревают имеющиеся знания и навыки); через два 
– трудовая реабилитация (человек утрачивает привычку к систематической 
трудовой деятельности вообще), через три года – требуется уже социальная 
реабилитация – безработный опускается «на дно», в маргинальные слои 
населения, утрачивает значимые социальные связи, знакомства, интересы, 
прекращает поиски работы.



ТИПЫ, ВИДЫ И ФОРМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ











ТЕМА 5: СТАТИСТИКА РЫНКА ТРУДА



Международные стандарты по изучению размеров и состава затрат на рабочую силу содержатся в 
Резолюции о статистике стоимости труда, принятой 11-й Международной конференцией статистиков 
труда в октябре 1966 г.
Основная часть затрат на рабочую силу приходится на заработную плату.
Изменение фонда заработной платы на предприятии происходит за счет изменения уровня оплаты 
труда работников и под влиянием изменения численности работников.
Оценить действие каждого из факторов в абсолютном выражении позволяют расчеты по формулам:







ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИНАМИКИ СРЕДНЕГО УРОВНЯ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СИСТЕМА 
ИНДЕКСОВ ПЕРЕМЕННОГО, ПОСТОЯННОГО СОСТАВА И 
СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ.





ЗАДАЧИ

Имеются следующие данные за  год (тыс. чел.):

среднегодовая численность экономически активного населения – 2500;  среднегодовая численность 
официально зарегистрированных безработных – 18,2; 

число незанятых граждан: на 1.01 2004 – 48,4; на 1.04 2004 – 48,0;  на 1.07 2004 – 42,4; на 1.10 2004 – 43,3; на 
1.01 2005 – 53,8;

Потребность организаций в работниках, заявленная в службу занятости – 60.

Определить:

◼ Среднегодовую численность незанятых граждан.

◼ Уровень зарегистрированных безработных.

◼ Среднегодовой коэффициент нагрузки незанятого населения на одну заявленную вакансию.



ДАННЫЕ ЗА 1998-2001

Найти уровень экономической активности в % по годам:
населения 15-72 лет;
населения трудоспособного возраста.

Построить трендовый прогноз развития ситуации.



Найти по годам:  Уровень экономически активного населения. Уровень занятости. Уровень безработицы. 
Уровень зарегистрированных безработных. Коэффициент нагрузки на одного занятого в экономике.

Провести анализ динамики полученных показателей, построить тренды



Оценить различия в распределении по положению в занятии: городского и 
сельского населения; мужчин и женщин: всего и для сельского и городского 
населения отдельно.



ОПРЕДЕЛИТЬ:

ДОЛЮ НАСЕЛЕНИЯ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ.
КОЭФФИЦИЕНТ ОБЩЕЙ И ПЕНСИОННОЙ НАГРУЗКИ НАСЕЛЕНИЯ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА. 
ПОСТРОИТЬ ТРЕНДЫ.



ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 15% 
И СОСТАВИЛ 12 МЛН. РУБ.
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ СОКРАТИЛАСЬ СО 120 ДО 100 ЧЕЛОВЕК.

1) Оценить действие каждого из факторов;

2) Относительный прирост (сокращение) за счет каждого из факторов;

3) Доля прироста (уменьшения) фонда заработной платы;

4) Индекс переменного состава;

5) Индекс постоянного состава;

6) Индекс структурных сдвигов.



ТЕМА 5. ФАКТОРЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ РЫНОК ТРУДА

Под социальной политикой понимают часть внутренней политики государства, воплощенную в его 
социальных программах и регулирующую отношения в обществе в интересах основных социальных групп 
населения. 

Основные цели социальной политики: 

◼ - обеспечение определенного уровня благосостояния граждан; 

◼ - социальная защита населения от воздействия негативных последствий рыночной экономики; 

◼ - обеспечение социальной справедливости в обществе; 

◼ - формирование системы государственных минимальных стандартов. 



Содержание социальной политики зависит от этапа исторического и национального развития общества и во многом 
обусловлено его политической системой, экономическим и духовным состоянием. 

В современной России к числу основных задач социальной политики можно отнести следующие: 

◼  создание условий для реализации гражданами своих прав на получение образования, 

◼ улучшение состояния здоровья, 

◼  создание эффективного рынка труда, 

◼  обеспечение финансовой устойчивости региональной системы, 

◼ создание условий для осуществления права граждан на жилище. 

Достижение поставленных целей возможно только на основе развития экономики, которая создает базу для 
повышения уровня жизни граждан. 



ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ, ИХ ВИДЫ, ИСТОЧНИКИ, 
НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

Заработная плата и 
другие виды оплаты 

труда.

Пенсии, стипендии, 
пособия и другие 

выплаты из

Предпринима-
тельские доходы, 

проценты, 
дивиденды

Средства от 
продажи продукции 
личного подсобного 

хозяйства.

Стоимость 
натуральных 

продуктов питания

Источники 
формирования 

совокупного дохода 
семьи.



Потребительские

Продовольствие

Непродовольственные 
товары

Услуги

Налоги, сборы, 
платежи.

НДФЛ

Коммунальные 
платежи

Прочие расходы

Выплаты по кредитам

Отдых, развлечения

Накопления.

Банковские вклады

Ценные бумаги

Валюта

Расходы



Уровень жизни населения характеризует развитие и степень 
удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей 
граждан. Основными компонентами уровня жизни принято считать 
питание, здоровье, образование.

К числу основных показателей уровня жизни относится общий объем 
потребления материальных благ и услуг. Для обеспечения минимального 
уровня потребления рассчитывается прожиточный минимум населения, 
который принимается как закон РФ.

Прожиточный минимум (ПМ) представляет собой минимальный объем 
благ и услуг, который необходим для поддержания физического 
состояния человека. Стоимостная оценка натурального набора товаров и 
услуг, а также расходы на налоги и обязательные платежи представляют 
собой бюджет прожиточного минимума (БПМ).



ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДЫ, СОДЕРЖАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЕНО В 
ТАБЛ.



При расчете прожиточного минимума необходимо учитывать уровни потребностей различных половозрастных групп. 
Поэтому имеет место разница в его значениях, определяемых отдельно для мужчин, женщин, детей, пенсионеров, 
матерей – одиночек, супружеских пар с детьми и т.д. (например, для двоих, проживающих вместе меньше квартплата). 
Также важно учитывать и территориально-климатические различия регионов, связанное с этим различие в наборе товаров 
и услуг.

В России для расчета прожиточного минимума используется комбинированный метод. Согласно российскому 
законодательству прожиточный минимум включает в себя 35 продуктов питания (11 агрегированных групп), 4 группы 
продовольственных товаров, 5 групп видов услуг. 

Более полный набор материальных и духовных благ отражает другой показатель – минимальный потребительский 
бюджет (МПБ), который представляет собой баланс доходов и расходов, позволяющий наиболее обоснованно 
определять стоимость жизни тех групп населения, которые должны располагать минимальными доходами. Именно этот 
показатель должен быть признан социальным нормативом. Расчет МПБ аналогичен расчету ПМ, однако он формируется 
на основе более высоких норм потребления.
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ОДНИМ ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
СТЕПЕНЬ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОХОДОВ, ДЛЯ ОЦЕНКИ КОТОРОЙ 
ИСПОЛЬЗУЮТ КРИВУЮ ЛОРЕНЦА

Как видно из графика, в обществе всегда имеет место быть 
неравенство в распределении доходов, что отражает 
кривая OABCDE — кривая Лоренца. Например, первые 20% 
населения могут получать 5% доходов, 40% населения — 
15% доходов, 60% населения — 35% доходов, 80% 
населения — 60% доходов, ну и естественно 100% 
населения — 100% доходов.



КОЭФФИЦИЕНТ ДЖИНИ (GINI COEFFICIENT) — ЭТО КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ, 
ПОКАЗЫВАЮЩИЙ СТЕПЕНЬ НЕРАВЕНСТВА РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ, 
РАЗРАБОТАННЫЙ ИТАЛЬЯНСКИМ ЭКОНОМИСТОМ, СТАТИСТИКОМ И ДЕМОГРАФОМ КОРРАДО 
ДЖИНИ (1884-1965 ГГ.).

Линия OABCDE показывает фактическое распределение 
совокупного дохода. Заштрихованная площадь показывает 
степень неравенства в распределении доходов. Обозначим 
ее через T. Разделив T на площадь треугольника OEF, 
получим коэффициент Джини, показатель степени 
неравенства доходов:





РАСЧЁТ КОЭФФИЦИЕНТА ДЖИНИ



ЗАПИШЕМ В ТАБЛИЦУ, ПЕРЕВЕДЯ В ДОЛИ, А ТАКЖЕ ПОСЧИТАЕМ 
КУМУЛЯТИВНЫЙ ДОХОД (ТО ЕСТЬ ДОХОД
ЭТОЙ И ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ ГРУПП)



СЧИТАЕМ ПО ФОРМУЛЕ:

Коэф. Джини = 1 – 2*0,4094 + 0,2 = 
0,3812



Проценты
населения
xi

x(cum)i Кумулятивная доля
доходов
y(cum)i

x(cum)i *y(cum)i+1 x(cum)i+1* y(cum)i

0,2 0,2 0,054 0,031 0,0216

0,2 0,4 0,155 0,1224 0,093

0,2 0,6 0,306 0,3192 0,2448

0,2 0,8 0,532 0,8 0,532

0,2 1 1,0   

   1,2726 0,8914



20-ти 
процентные 
группы 
населения

Объем денежных доходов населения, 
в % к итогу

Доля денежных доходов 
нарастающим итогом, %

20 6 6

40 11.6 17.6

60 17.6 35.2

80 26.5 61.7

100 38.3 100




