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УДК 331. 101(1)
О. А. Козлова, А. И. Кузьмин, Н. З. Шаймарданов

Социально-ЭкономичеСкие механизмЫ реализации труДоВого 
Потенциала региона1

В статье сформулированы методологические положения по формированию эффективной за-
нятости населения как базового условия реализации трудового потенциала региона. На примере 
Свердловской области рассмотрены основные проблемы занятости населения индустриального 
1 Статья выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума РАН №34 в рамках проекта 
«Новые инструменты и методы прогнозирования инновационно-технологического развития регионов» №12-П-7-1001.
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Современный этап социально-экономичес-
ких преобразований характеризуется активным 
поиском путей решения проблем регионального 
развития. Среди них особую актуальность при-
обретает проблема формирования адекватной и 
эффективной политики реализации накоплен-
ного трудового потенциала региона через разви-
тие отношений занятости. 

Феномен занятости состоит во взаимообус-
ловленной двойственности данного явления, 
играющего роль связующего звена между эко-
номической и социальной составляющими ре-
гионального воспроизводственного процесса. 
Являясь условием для создания валового про-
дукта, фундамента конкурентоспособности ре-
гионов и страны в целом, она создает базу для 
воспроизводства самого человека, его трудового 
потенциала, определяя качественный уровень и 
динамику этого воспроизводства. 

Выделим ряд методологических подходов 
к проблеме формирования эффективной заня-
тости, основанной на использовании принципа 
территориальной организации:

1. Занятость населения необходимо рассмат-
ривать не обособленно, а в единстве всего про-
цесса социально-экономического развития терри-
тории. С одной стороны, рациональная занятость 
и динамичность ее структуры — важные показа-
тели, отражающие состояние социально-эконо-
мического развития региона и муниципального 
образования, с другой — условия преодоления 
негативных процессов в экономике и обеспече-
ния ее нормального функционирования. Только 
на основе взаимосвязи всех сторон рыночного хо-

зяйства можно сформировать эффективную сис-
тему занятости населения, отводя ей приоритет-
ную роль среди других направлений социально-
экономического развития территории.

2. Изучение проблем занятости и рынка труда 
должно основываться на общих научно-методи-
ческих подходах, но в тесной увязке с анализом 
региональных особенностей, характерных как в 
целом для страны, так и для отдельных субъек-
тов РФ. Условно российскую экономику можно 
назвать регионально ориентированной, исходя 
из природно-климатических, производственных, 
инфраструктурных, социальных, демографичес-
ких и других особенностей каждого региона. 
С учетом этого на основе анализа и прогноза 
структурных изменений в хозяйственном комп-
лексе регионов и тенденций перераспределения 
рабочей силы разрабатываются варианты регио-
нальной сегментации рынка труда на основе оп-
ределяющих занятость: природно-климатичес-
ких, отраслевых, социально-демографических, 
инвестиционных, национальных особенностей.

3. Важный аспект занятости — обеспечение 
социальных гарантий (создание условий для 
труда тем, кто хочет и может работать); соци-
альной защиты (для всех групп населения по-
разному, разными методами; например, защита 
предпринимательства — через налоги, стимулы, 
законодательство, формирование общественного 
мнения, поддержку малого бизнеса, фермерских 
хозяйств); социальной помощи (бедным, много-
детным, инвалидам, пенсионерам, безработным, 
мигрантам, уволенным из Вооруженных сил и 
некоторым другим группам населения).

региона, дана оценка демографической базы формирования трудового потенциала, проведен фак-
торный анализ его реализации с использованием показателя качества занятости, учитывающего 
состояние ее важнейших структурных элементов и характеризующего динамику современных 
тенденций в данной сфере. 

В статье показано, что в настоящее время в региональной социально-трудовой политике пре-
обладает ориентация на решение тактических задач и реализацию мер по смягчению ситуации 
в текущий момент времени. Однако характер социально-экономического развития определяет в 
качестве приоритетных следующие стратегические задачи: необходимость структурной пере-
стройки регионального хозяйственного комплекса и, соответственно, структурной перестройки 
всей системы отношений занятости, а следовательно, и всего воспроизводственного цикла тру-
дового потенциала.

На основе полученных в ходе анализа результатов дана оценка проводимой политики в сфере 
занятости населения и предложен комплекс стратегических мер по формированию эффективных 
механизмов реализации трудового потенциала региона на различных уровнях управления.

Ключевые слова: воспроизводство трудового потенциала региона, показатель качества занятости, поли-
тика занятости, механизмы реализации трудового потенциала
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4. Политика занятости, имея уровневый 
характер, должна обеспечиваться четким рас-
пределением функциональной нагрузки (пол-
номочий, ответственности) между органами 
государственной и муниципальной власти, 
службой занятости, работодателями, профес-
сиональными объединениями трудящихся, 
различными общественными организациями, 
характеризующих уровень развития гражданс-
кого общества.

5. Учет непосредственного влияния на заня-
тость населения процессов движения рабочей 
силы в рамках городской агломерации, региона, 
республики, страны в целом. 

Проблема эффективной занятости населения 
не должна сводиться к борьбе с безработицей. 
Решение данной проблемы предполагает комп-
лексный анализ структуры занятости и ее дина-
мики применительно к отдельным социальным 
группам, отраслям экономики и видам деятель-
ности. Политика занятости в общем ее виде 
предполагает разработку мер экономического, 
организационного, социального, правового ха-
рактера, позволяющих сформировать наиболее 
рациональную структуру занятости.

Сфера занятости населения индустриального 
региона условно может быть представлена в 
виде организационной схемы (рис. 1).

Экономическую основу жизнедеятельности 
территории как экономического кластера со-
ставляет ее ядро, в данном случае индустриаль-
ное: реальный сектор экономики, от финансово-
экономического положения которого зависит 
состояние других секторов территориального 
хозяйственного комплекса.

Доходы предприятий реального сектора и 
доходы занятых в нем являются основными ис-
точниками доходов работников прочих сфер эко-
номики региона, предназначенных для подде-
ржания приемлемого уровня жизни незанятого 
населения.

Экономический спад, ухудшение финансо-
вого состояния предприятий материального 
производства неизбежно приводят к сокраще-
нию доходной части регионального бюджета, 
общему падению жизненного уровня населения.

В свою очередь, сужение емкости потре-
бительского рынка вследствие низкой покупа-
тельной способности населения создает сущес-
твенные спросовые ограничения на развитие 
отраслей потребительского сектора, в том числе 
сферы платных услуг, — сферы преимущест-
венно женской занятости.

Сокращение объемов производства промыш-
ленной продукции, ухудшение финансовых по-
казателей деятельности предприятий базовых 
для территории отраслей обусловливают опе-
режающее (по отношению к имеющимся и от-
крывающимся возможностям трудоустройства в 
других секторах) высвобождение работников и, 
как результат — рост числа незанятого населе-
ния, полностью или частично безработных. 

Все эти процессы тесно взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. Последствия этой взаимо-
связи, как положительные, так и отрицательные, 
тем сильнее, чем выше уровень территориаль-
ной локализации данных процессов.

Представляется, что данная логическая схема 
взаимосвязи и взаимозависимости различных 
секторов экономики (сфер приложения труда) бу-

Рис. 1. Сфера занятости населения индустриального региона
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дет действовать до тех пор, пока сохраняется пре-
имущественно индустриальный профиль хозяйс-
твенного комплекса территории. Наращивание в 
нем других, неиндустриальных элементов спо-
собно привести к качественному изменению 
отраслевой структуры, когда профильными ста-
нут, к примеру, предприятия сервисного сектора, 
компоненты деловой инфраструктуры, взятые 
в совокупности. Однако для такого изменения 
роли территории в сложившейся системе разде-
ления труда должны быть веские основания и не 
менее веские предпосылки.

Следовательно, коренное улучшение ситуа-
ции в сфере занятости населения, снижение на-
пряженности на территориальных рынках труда 
в течение ближайшего времени зависят, главным 
образом, от стабилизации работы и последую-
щего экономического подъема предприятий про-
мышленности, формирующих ядро территории.

Наряду с решением тактических (оператив-
ных) задач на основе разрабатываемых в на-
стоящее время программ содействия занятости 
населения, направленных, главным образом, на 
смягчение социальных последствий реструкту-
ризации экономики и замедление темпов роста 
безработицы и обеспечение социальной подде-
ржки граждан, оказавшихся без работы, сущес-
твует настоятельная потребность в формирова-
нии стратегических направлений политики за-
нятости с учетом целевых альтернатив развития 
территориального хозяйственного комплекса, 
в разработке и реализации долгосрочных про-
грамм поддержания баланса спроса и предложе-
ния на территориальном рынке труда.

Сложность построения системы государс-
твенного регулирования процессов в сфере за-
нятости населения территории обусловлена вы-
сокой зависимостью территориального хозяйс-
тва от общей экономической и политической 
конъюнктуры, макроэкономической политики 
государства. Однако именно в этих условиях 
возрастает ценность стратегического видения 
перспектив, вероятных вариантов развития.

Вместе с тем возможности эффективного 
внешнего управляющего воздействия на эко-
номику и экономическое поведение промыш-
ленных предприятий, большинство из которых 
являются частными, весьма ограниченны. В 
то же время в связи с ролью промышленности 
в обеспечении занятости населения и тем, что 
доминирующими факторами дестабилизации 
работы промышленных отраслей по-прежнему 

остаются факторы общесистемного, макроэко-
номического свойства, создание противовесов 
процессам разрушения промышленного потен-
циала (включая трудовой потенциал) должно 
оставаться приоритетным направлением эко-
номической политики, реализуемой органами 
государственной власти и управления всех 
уровней.

Сохранение трудового потенциала, сосредо-
точенного, прежде всего, в реальном секторе, в 
значительной степени зависит от уровня разви-
тия механизма социального партнерства, циви-
лизованного диалога сторон в сфере социально-
трудовых отношений.

Существенное влияние на ситуацию в про-
мышленности, других важнейших отраслях эко-
номики оказывает политика государственных 
органов управления по отношению к образова-
тельной системе. Необходимость всесторонней 
поддержки профессионального образования 
обусловлена, в частности, тем, что потребность 
в рабочей силе определяется в рыночных ус-
ловиях качеством тех товаров и услуг, которые 
она способна производить, спросом на них, их 
конкурентоспособностью, чего невозможно до-
стичь, если само качество рабочей силы не бу-
дет соответствовать требованиям современной 
организации производства.

Спектр возможностей эффективного уп-
равляющего воздействия со стороны государс-
твенных органов власти и управления, органов 
местного самоуправления на сферу занятости, 
ее развитие в современной институциональной 
среде несравненно более широк. Например, сек-
тор занятости, представленный предприятиями 
малого и среднего бизнеса, индивидуальным 
(семейным) предпринимательством, гибко реа-
гирует на изменения рыночной конъюнктуры, на 
внешние стимулы развития. Поэтому сформиро-
вать контур благоприятных экономико-право-
вых условий для развития малого предпринима-
тельства, оказать реальную поддержку перспек-
тивным и быстроокупаемым бизнес-проектам, 
приступить к созданию зон интенсивного пред-
принимательства — актуальная задача, решение 
которой должно проходить в рамках активной 
региональной политики занятости населения. 

Безработица, общее падение уровня жизни 
расширяют занятость в сфере «теневого» биз-
неса (производство и сбыт фальсифицирован-
ной алкогольной продукции, торговля наркоти-
ками, проституция; рэкет и т. п.). Спираль «без-
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работица — преступность» еще недостаточно 
изучена применительно к российским условиям. 
По данным же американских исследовательских 
центров, на 1% роста безработицы в стране при-
ходится 4% роста числа убийств, 4% — числа 
самоубийств, заметное увеличение количества 
психических расстройств, всплеск сердечно-со-
судистых заболеваний, связанных с длительным 
стрессом, вызванным безработицей [3].

Для смягчения негативных социальных пос-
ледствий безработицы, особенно среди моло-
дежи и подростков, необходим комплекс мер 
социально-психологической реабилитации, а 
также квалифицированная помощь оставшимся 
без работы в их адаптации к жестким условиям 
рынка труда, профилактика преступлений среди 
безработных граждан. 

В средне- и долгосрочной перспективе фак-
торы, определяющие формы и методы регули-
рования отношений в сфере воспроизводства 
трудового потенциала, можно объединить в две 
большие группы: по характеру происхождения 
и по способу воздействия. По характеру проис-
хождения выделим следующие факторы:

— макроэкономические;
— мезоэкономические, т. е. связанные с де-

ятельностью отраслевых кластеров, крупных 
промышленных групп предприятий, регионов; 

— микроэкономические, определяемые по-
ведением отдельных предприятий.

По способу воздействия:
— социальные, влияющие на индивидуаль-

ное и групповое поведение и интересы различ-
ных групп людей;

— средовые, определяемые социально-эко-
номическим положением в стране или регионе.

В свою очередь, все эти факторы можно под-
разделить на факторы внешнего воздействия, 
т. е. те, которые влияют на воспроизводствен-
ный процесс извне, и факторы внутреннего 
воздействия, формирующиеся в самой системе 
воспроизводства трудового потенциала региона 
(рис. 2).

Из факторов внешнего воздействия наиболее 
существенное влияние оказывают на состояние 
и реализацию трудового потенциала социально-
экономические факторы: общая экономическая 
динамика; структурные изменения, в том числе 
в формах собственности; ситуация в кредитно-
финансовой, инвестиционной сферах; уровень 
доходов, развитие инфраструктурной составля-
ющей территориального хозяйства.

Главная задача при анализе факторов вне-
шнего воздействия — это выявление угроз и воз-
можностей для развития трудового потенциала. 
Среднесрочная стратегия регулирования опре-
деляется региональными особенностями, вли-
яющими на состояние и перспективы развития 
рынка труда и занятости населения в целом, вос-
производства трудового потенциала, а именно 
демографической ситуацией в регионе, полити-
кой в распределении доходов, их уровнем; пер-
спективами развития отраслей экономики; со-
стоянием социальной сферы, потребительского 
рынка, то есть всеми теми факторами, которые, 
так или иначе, определяют условия расширен-
ного воспроизводства трудового потенциала и 
возможности развития занятости населения.

Внутренняя среда воспроизводства трудо-
вого потенциала представляет собой сложив-
шиеся для него условия, от которых зависит 
адаптация всей воспроизводственной системы 
к воздействию факторов внешнего окружения. 
Внутренняя среда — это сложившиеся в регионе 
структура занятости, синтез социально-эконо-
мических интересов субъектов отношений заня-
тости и методов удовлетворения этих интересов; 
финансовых возможностей предприятий, корпо-
ративной культуры и т. д. Немаловажное значе-
ние здесь имеют факторы психологического ха-
рактера: неспособность части трудоспособного 
населения вписаться в новые экономические 
условия, иждивенческие настроения, моральная 
неготовность к переменам, демотивированность 
значительной части населения к высокопроизво-
дительному труду.

К важным индикаторам адекватности про-
цесса формирования трудового потенциала к 
потребностям развития современной экономики 
относится значимость различных профессио-
нальных видов деятельности у студенческой 
молодежи. Это связано не только с проблемами 
профориентации, но и с более глубинными со-
циальными ценностями. Результаты социоло-
гических исследований свидетельствуют, что 
для студенческой молодежи наиболее значимой 
является деятельность предпринимателя (73%). 
Это объясняется тем, что в современных усло-
виях молодое поколение выражает стремление 
к деньгам и престижу, статусности. Работу уче-
ного ценят 40% опрошенных, далее следуют 
творческая деятельность художественной ин-
теллигенции в широком смысле (20%) и труд 
рабочего (10%) [4].
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Результаты социологических исследований 
ценностных ориентаций молодого поколения 
позволяют сделать вывод о том, что реформы 
последних 20 лет привели к тому, что у боль-
шинства представителей молодого поколения 
отсутствует какая-либо более или менее ясная 
картина мира, нет четкой системы ценностей, 
норм и установок, формируются новые жизнен-
ные ориентации и профессиональные стратегии. 

Можно задаться вопросом: а что молодым 
людям как потенциальным работникам может 
предложить региональный рынок труда? 

Среди проблем реализации трудового потен-
циала, общих для всех регионов, на сегодняш-
ний день можно выделить ряд основных, име-
ющих важнейшее значение как на уровне всей 
страны, так и на уровне отдельного региона или 
муниципального образования:

— наличие двух сфер занятости: формаль-
ной и неформальной, и рынков труда: открытого 
(официального) и скрытого. Имеются официаль-
ные данные о занятом населении, о безработных. 
В то же время, есть категории людей, нефор-
мально занятых, без каких-либо данных или за-
писей о трудоустройстве и самостоятельно ищу-
щих работу, официально не зарегистрированных 
в центрах занятости населения. Соотношение 
между показателями открытой и скрытой сферы 
рынка труда по экспертным оценкам достигает 
до 4-5 раз;

— несоответствие квалификационного со-
ста-ва работников и предлагаемых работо-
дателями рабочих мест. В связи со структур-
ной перестройкой экономики страны измени-
лись и потребности в работниках различных 
специальностей;

— обострение проблемы занятости соци-
ально незащищенных категорий граждан;

— завышенные (зачастую необоснованно) 
требования к кандидатам на вакантное место. 
Наблюдаются многочисленные факты ограни-
чения в трудоустройстве как по полу (напри-
мер, требуются только мужчины), возрасту (не 
старше 40–45 лет), так и по образованию (только 
высшее, даже на должности, объективно не 
требующие такого образовательного уровня) и 
опыту работы (не менее 3–5 лет), которые часто 
можно квалифицировать как дискриминацион-
ные [1].

Анализ региональной структуры вакансий, 
предлагаемых экономикой Свердловской об-
ласти через государственную службу занятости 

населения свидетельствует о сохранении ин-
дустриальной специализации: доля вакансий 
(в основном рабочих специальностей) про-
мышленными предприятиями за период 2007–
2010 гг. увеличилась с 23,3 до 32%, организаций 
торговли и сферы услуг — с 11,8 до 13% [5]. 
Уменьшение предложения произошло на транс-
порте, в образовании, в здравоохранении и ряде 
других отраслей. 

Об условиях труда на предлагаемых промыш-
ленными предприятиями рабочих местах можно 
составить представление по информации о за-
нятых в тяжелых и вредных условиях труда (на 
2010 г. — 14,4% от всей численности занятых в 
промышленности, занятость на рабочих местах, 
не отвечающих санитарно-гигиеническим нор-
мам — 34%, т. е. каждый третий работник).

Потери рабочего времени в 2010 г. из-за вре-
менной нетрудоспособности работников по при-
чине травматизма в организациях области соста-
вили 100,6 тыс. человеко-дней, что равнозначно 
ежедневному невыходу на работу 412 человек.

Не радуют данные и по средней заработной 
плате в сфере экономики Свердловской области, 
размер которой находится примерно на уровне 
величины трех прожиточных минимумов тру-
доспособного населения, что по методике 
ВЦУЖ определяется как черта бедности.

Следует отметить, что низкий уровень поку-
пательной способности заработной платы, фик-
сируемый официальной статистикой, свидетель-
ствует не только о дальнейшем формировании 
«трудовой бедности», но, как минимум, еще о 
двух негативных факторах: росте предложения 
на рынке труда региона значительного количес-
тва рабочих мест с низким уровнем оплаты труда 
и социальной защиты, а также росте неформаль-
ной занятости населения, когда у работодателей 
имеются возможности выплачивать заработную 
плату по «серым схемам», не регистрируемым 
официальной статистикой.

Скрытая заработная плата является лишь 
одним из проявлений неформальной занятости 
населения, которая имеет тенденцию с каждым 
годом возрастать и в настоящее время состав-
ляет довольно значительную долю от занятого 
населения (табл. 2).

В 2010 году масштабы неформальной заня-
тости в целом по России снизились и достигли 
16,6%, что можно объяснить усилением вни-
мания правительства, как федерального, так и 
регионального уровня к социально-трудовой 
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сфере в результате кризиса. В зависимости от 
субъекта Федерации и года количество нефор-
мально занятых в УрФО варьируется от 5,5% до 
35%. Свердловская область по этому показателю 
в 2010 г. находилась на среднем по федераль-
ному округу уровне (12,4%). 

Вытеснение из отношений занятости фор-
мального права резко снижает уровень гаран-
тий для работника и не дает ему возможностей 
легально защищать свои интересы. При уста-
новлении режима работы вводится ненорми-
рованный рабочий день без компенсаций за 
сверхурочные работы и работу в праздничные и 
выходные дни, не соблюдаются нормы охраны 
труда, не предусматриваются социальные га-
рантии. Средняя продолжительность рабочей 
недели составляет почти 50 часов, что, однако, 
в большинстве случаев никак не отражается на 
заработной плате. Из данных фактов можно за-
ключить, что расширение неформальных отно-
шений в сфере занятости населения резко сни-
жает ее эффективность.

 В целях диагностики качественного состоя-
ния региональной занятости предлагается рас-
считывать индекс качества занятости населения. 
Данный показатель характеризует уровень эф-
фективности использования трудового потенци-
ала в регионе. Расчет осуществляется по следу-
ющей формуле:

где Iqempl — индекс качества занятости; i — 
количество групп населения по признаку заня-
тости.ед.; Nadv — численность занятых в небла-
гоприятных условиях, тыс. чел.; Ninf — числен-
ность занятых в неформальной экономике, тыс.
чел.; Nupl — численность безработных (по ме-
тодологии МОТ), тыс.чел.; Nact — численность 
экономически активного населения, тыс. чел.

Из приведенной формулы следует, что эффек-
тивность использования трудового потенциала 
связывается с несколькими основными факто-
рами: минимизацией неблагоприятных условий 
занятости и уровнем общей безработицы, долей 
неформальной занятости населения в регионе. 
Индекс качества занятости может варьироваться 
от 0 до 1. Iqempl, равный 1, свидетельствует о 
достижении «идеального» состояния качествен-
ных характеристик занятости населения, подра-
зумевающее наиболее эффективное использова-
ние трудового потенциала.

На основе данных Росстата были проведены 
расчеты данного показателя по Свердловской об-
ласти, представленные в таблице 2. Анализ дан-
ных таблицы свидетельствует о неустойчивости 
социально-трудовых процессов, при долгосроч-
ной тенденции к ухудшению качественных по-
казателей занятости населения. Негативные 
процессы в социально-трудовой сфере в на-
иболее тяжелый кризисный период обусловили 
резкое снижение данного показателя в 2009 г. 
Однако в 2010 г. он восстановился в значении до 
уровня 2008 г., что можно объяснить достаточно 
высокой степенью эффективности предприня-
тых правительством РФ антикризисных мер в 
социально-трудовой сфере.

По результатам прогнозных расчетов чис-
ленности и половозрастного состава населения, 
проведенных авторами, основной проблемой в 
период до 2030 г. и в дальнейшем на перспек-
тиву станет сокращение трудовых ресурсов в со-
четании с дальнейшим постарением населения 
[2]. По прогнозным оценкам при условии сохра-
нения имеющихся тенденций в демографичес-

Таблица 1 
Занятые в неформальном секторе в России и в субъек-

тах УрФО (в % к общей численности занятых)

Регион 2006 2007 2008 2009 2010
Россия 18 18,4 19,6 19,5 16,6
Уральский федеральный 
округ 16 13,4 14,8 16,2 13,0

Курганская область 35 27,1 24,7 20,8 20,0

Свердловская область 14 14,4 15,2 16,6 12,4

Тюменская область 17 11,4 12,4 14,1 10,7
Ханты-Мансийский авто-
номный округ 8 6,6 8,1 7,9 7,1

Ямало-Ненецкий авто-
номный округ 6 5,5 7,7 6,7 5,1

Челябинская область 11 11,1 14,5 16,7 14,3

Источник: Социальное положение и уровень жизни 
населения РФ. Росстат, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru (Дата обра-
щения: 10.02. 2012).

Таблица 2
Динамика индекса качества занятости населения в 

Свердловской области

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Индекс 
качества 
заня-
тости, ед.

0,664 0,633 0,645 0,692 0,658 0,621 0,657
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ких процессах в период до 2030 гг. (рис. 3) чис-
ленность населения трудоспособного возраста 
в Свердловской области снизится примерно на 
500 тыс. человек (18%). 

В условиях депопуляции важнейшим фак-
тором формирования предложения рабочей 
силы на региональных рынках труда становится 
миграция. Однако результаты миграционных 
процессов проявляются неоднозначно: с одной 
стороны, идет некоторое смягчение демогра-
фического кризиса и частичная компенсация 
естественной убыли населения региона. С дру-
гой — нерегулируемые и неравноценные миг-
рационные потоки оказывают значительную на-
грузку на социальную инфраструктуру региона, 
обостряют жилищную проблему. Нарастание 
нелегальной миграции (в том числе и трудовой) 
способствует росту неконтролируемого рынка 
товаров и услуг, развитию наркобизнеса, ослож-
нению криминогенной ситуации. Риски также 
связаны с отсутствием образовательных меха-
низмов интеграции мигрантов в принимающее 
общество. 

Преодолеть дефицит трудовых ресурсов не 
удастся даже при реализации наиболее благо-
приятных сценариев демографического разви-
тия. Однако чисто количественный (ресурсный) 
подход в контексте структурной модернизации 
экономики не корректен. В мире начала XXI в. 
только качественный подход может определить 
соответствие между имеющимся трудовым по-
тенциалом населения территории, потребнос-
тями в рабочей силе и возможными последс-

твиями демографических изменений для эконо-
мического роста. Иными словами, в условиях 
модернизации все большее значение будут при-
обретать качественные характеристики эконо-
мически активного населения — уровень квали-
фикации, желание и способность к получению 
знаний на протяжении всей трудовой жизни 
и т. д. (табл. 3).

Все сказанное свидетельствует о том, что при 
современном низком уровне реализации трудо-
вого потенциала региона недопустимо политику 
занятости формировать в узком ее понимании — 
как комплекса мер, проводимых государствен-
ной службой занятости населения. Отрабатывая 
модель регулирования занятости населения, 
необходимо учитывать опыт стран с развитой 
рыночной экономикой, в которых узловым цен-
тром социально-экономической политики явля-
ется ориентация на решение проблем занятости. 
Решение насущных проблем эффективной реа-
лизации трудового потенциала непосредственно 
связано с реформированием всей системы соци-
ально-трудовых отношений. 

В целях более тесного взаимодействия де-
мографических, миграционных процессов и 
занятости населения как основных факторов 
влияния на качество воспроизводства трудового 
потенциала региона необходимо выделить сле-
дующие важнейшие направления региональной 
социально- трудовой политики: 

1. Усиление взаимодействия министерств и 
ведомств по координации действий в социально-
трудовой сфере. Проведенный Институтом эко-

Рис. 2. Прогнозная оценка численности населения Свердловской области в трудоспособном возрасте (инерционный 
вариант), тыс. чел.
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Таблица 3
Факторный анализ реализации трудового потенциала Свердловской области

Факторы положительного влияния Факторы негативного влияния
Сохраняется положительная динамика уровня экономичес-
кой активности населения Свердловской области. Несмотря 
на кризисные явления, уровень экономической активности 
остается выше среднего по России

Увеличивается доля занятых в неформальном секторе 
экономики, что резко снижает уровень гарантий для 
работника и не дает ему возможностей легально защи-
щать свои интересы

Улучшение качественного состава занятого населения. 
Профессиональную подготовку имеют более 70% занятого 
населения региона 

Существует проблема структурного дефицита специа-
листов. Ярко выраженный дефицит рабочих промыш-
ленных специальностей

За последние 10 лет почти вдвое увеличился выпуск специа-
листов вузов

В структуре высшего образования преобладают в ос-
новном гуманитарные, управленческие и экономические 
специальности, при общем снижении промышленных 
специальностей

Идет процесс изменения отраслевой структуры занятых в 
сторону снижения доли занятых в материальном секторе и 
росте занятости в сфере услуг

Выраженный экспортно-сырьевой характер экономики 
определяет ее тесную зависимость от мировой экономи-
ческой конъюнктуры, что делает неустойчивым харак-
тер занятости населения

В последние годы наметилась тенденция снижения произ-
водственного травматизма в организациях области, как в 
абсолютных, так и в относительных выражениях. Идет рост 
финансирования на мероприятия по охране труда

Доля занятых в неблагоприятных условиях труда имеет 
тенденцию к постепенному увеличению, за счет значи-
тельного износа основных фондов и снижения финан-
сирования мероприятий на охрану труда

Укрепляется роль социального партнерства в регулирова-
нии социально-трудовых отношений

В период кризиса резко снизилась социальная защита 
работников. Имеет место нарушение коллективных до-
говоров и трудового законодательства

Идет постепенное увеличение заработной платы и среднеду-
шевых денежных доходов населения. Растет их покупатель-
ная способность

Доходы и заработная плата имеют изначально низкий 
уровень, не способствующий расширенному воспроиз-
водству трудового потенциала региона.
Значительные темпы роста имеет динамика социальной 
дифференциации доходов

Увеличение внешней трудовой миграции дает приток в ре-
гион новой рабочей силы, в условиях снижения демографи-
ческой базы формирования трудового потенциала региона 

Деградация регионального рынка труда в связи с наплы-
вом низкоквалифицированных трудовых мигрантов

номики УрО РАН анализ целей, задач и функций 
основных министерств Свердловской области, 
деятельность которых прямо или косвенно вли-
яет на состояние социально-трудовой сферы об-
ласти, свидетельствует об отсутствии необходи-
мой координации деятельности между ними. 

2. Разработка модели научно обоснованного 
мониторинга социально-трудовой сферы, вклю-
чающего анализ ситуации, контроль и краткос-
рочный прогноз. Без хорошо налаженной науч-
ной системы мониторинга невозможно прини-
мать эффективные управленческие решения. 
Данный мониторинг должен проводиться не 
только на уровне региона, но и в разрезе муни-
ципальных образований. Для этого необходимо 
развитие муниципальной статистики и форми-
рование показателей как количественных, так 
и качественных, характеризующих процессы в 
социально-трудовой сфере муниципалитетов. 

Для проведения мониторинга целесообразно 
внедрение аутсорсинга функций по его реализа-
ции. Мониторинг должен проводиться независи-
мой организацией при участии ученых-экономис-

тов, демографов, социологов, юристов, хорошо 
знающих регион, особенности его развития и от-
носящихся к нему не формально, а с интересом и 
желанием помочь в решении проблем.

3. Модернизация программного обеспече-
ния занятости населения:

— разработка программ занятости на основе 
региональной социально-экономической стра-
тегии развития на долгосрочную перспективу 
(10–15 лет);

— расширение сферы применения регио-
нальных программ развития занятости на весь 
процесс воспроизводства трудового потенци-
ала, в отличие от ныне действующей практики, 
когда программным регулированием охвачено 
взрослое население, обратившееся в службу за-
нятости за консультацией или в поисках работы;

— длительный временной период действия, 
позволяющий оценивать среднесрочные и дол-
госрочные социально-экономические эффекты 
от реализации программ; 

— встроенность в программы социально-
экономического развития региона на основе тес-
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ной взаимоувязки целей, задач, приоритетов и 
механизмов реализации политики занятости на-
селения, иммиграционной политики с другими 
направлениями регионального развития;

— возможность в рамках программ комбини-
ровать и объединять усилия всех субъектов по-
литики занятости населения;

— установление количественных парамет-
ров результативности программ по годам ре-
ализации с ежегодной оценкой фактических 
результатов;

4. В стратегической перспективе необходимо 
сформировать региональный координационный 
научный Центр по управлению демографическим 
и трудовым потенциалом. Ведущей идеологией 
данной структуры должна стать практическая 
реализация научных результатов исследований 
в области демографии, миграции, рынка труда 
и занятости населения при разработке и тесной 
взаимоувязке демографической, миграционной 
политик и политики занятости населения, а также 
встраивание их в общий контекст регионального 
социально-экономического развития.

5. Формирование постоянно обновляющейся 
информационной базы для миграционного пла-
нирования, включающей:

— текущее состояние и прогнозные (средне- 
и долгосрочные) оценки демографического раз-
вития региона;

— текущее состояние и прогнозные (средне- 
и долгосрочные) оценки развития рынка труда и 
занятости населения в отраслевом разрезе;

— формирование каталога профессий с 
дефицитом рабочей силы (полугодовой или 
ежеквартальный);

— обзоры потребности работодателей в ра-
бочей силе (ежегодные).

6. Решение проблем занятости на местном 
уровне во многом зависит от степени развития 
межмуниципального сотрудничества. В связи с 
этим необходимо продолжить нормотворческую 
работу по конкретизации законодательно раз-
граниченных полномочий между органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления. 
Органы законодательной власти регионального 
уровня могли бы выступить инициаторами дан-
ного процесса. 

В целях реализации положений Федерального 
закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 
№131-ФЗ от 06.10.2003 г. о межбюджетных от-
ношениях необходимы разработка и принятие 
федерального закона о единых базовых соци-
альных стандартах по предоставлению услуг 
населению в отраслях бюджетной сферы и ми-
нимальных нормативах финансовых затрат на 
их реализацию.

Стимулом для развития межмуниципального 
сотрудничества могли бы стать закрепление в 
Федеральном законе «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и бюджетном законодательстве раз-
работки и утверждения программ комплексного 
социально-экономического развития муници-
пальных территорий в качестве обязательного 
элемента межбюджетных отношений, а также 
разработки и принятия федерального закона о 
муниципальных программах комплексного со-
циально-экономического развития.

Очевидно, что развитие социально-трудовой 
сферы муниципального образования во многом 
зависит от развития и результатов деятельности 
малого и среднего бизнеса, имеющего значи-
тельный потенциал создания рабочих мест для 
местного населения. Однако принятые сегодня 
схемы межбюджетных отношений делают невы-
годными любые затратные действия по разви-
тию муниципальной экономики.

В связи с этим перспективным направле-
нием совершенствования имеющегося законо-
дательства о местном самоуправлении может 
стать изменение ситуации с развитием и под-
держкой малого бизнеса органами местного са-
моуправления. Для этого требуется нормативно 
создать прямую зависимость уровня жизни на-
селения муниципального образования от раз-
вития малого бизнеса: все налоговые поступле-
ния от предприятий малого и среднего бизнеса 
требуется закрепить за местным бюджетом с 
условием, что все дополнительные доходы, по-
лучаемые от этой статьи бюджета, не влияют 
на нормативы отчислений из вышестоящего 
бюджета.
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O. A. Kozlova, A. I. Kuz'min, N. Z. Shaymardanov

Socio-economic mechanisms of implementation of a region's labor potential
This  paper  formulates  methodological  principles  for  the  formation  of  an  effective  employment  as  a  basic  condition  for  the 

implementation of the employment potential of the region. In the case of Sverdlovsk region, the main problems of industrial employment 
in the region are reviewed, demographic base of the formation of labor potential is assess, factor analysis of its implementation using a 
quality index of employment, taking into account the state of its major structural elements and characterizing the dynamics of current 
trends in this area is conducted. 

The authors show that the regional labor and social policy is currently dominated by the orientation on the solution of tactical 
problems  and  implementation  of  measures  to  mitigate  the  situation  at  the  current  time.  However,  the  nature  of  socio-economic 
development identifies the following strategic objectives as priorities: the need for restructuring of the regional economic system and, 
accordingly, the restructuring of the entire system of employment relations, and hence the entire reproduction cycle of labor potential.

Based on the analysis results, an assessment of policy in the sphere of employment is made and a set of policy measures to create 
effective mechanisms for the implementation of the employment potential of the region at various levels of government is proposed.

Keywords: reproduction of the labor potential of the region, indicator of employment quality, employment policies, mechanisms 
of labor potential implementation
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