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В статье рассмотрены факторы, влияющие на формирование современного состоя'
ния рынка труда в России. Первая часть статьи посвящена анализу динамики уровня до'
хода и численности работающего населения. Актуализирована проблема социального
неравенства и причина отрицательной динамики численности рабочей силы в последние
годы. Кроме того, отмечено влияние информационных технологий на социально'трудо'
вые отношения. Также рассматриваются прогнозы относительно влияния процесса циф'
ровизации на будущее рынка труда. Проанализированы произошедшие в последние 
годы изменения в структуре занятости, в том числе состояние ее неформальной части,
нестандартных форм и слабоконкурентных групп.
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ВВЕДЕНИЕ

Рынок труда является отражением современной системы социально%трудовых
отношений и экономических процессов, происходящих в нашей стране. Эф%

фективность его функционирования определяет не только уровень жизни и нацио%
нального благополучия населения, степень социальной напряженности общества,
работу социальной сферы, но и в целом темп экономического роста государства.
Вместе с тем эффективно функционирующий рынок труда позволяет рационально
использовать человеческий капитал и создавать благоприятные условия для жиз%
ни и реализации трудового потенциала граждан. Приоритетные меры, нацеленные
на улучшение ситуации в России, должны реализовываться с учетом характерных
особенностей современного рынка труда: уровня доходов населения; изменения
численности населения; влияния информационных технологий; изменения струк%
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туры занятости; состояния неформальной занятости; развития нестандартной за%
нятости; состояния занятости слабоконкурентных групп на рынке труда; мигра%
ции населения. Раскроем эти особенности более подробно.

УРОВЕНЬ ДОХОДОВ И ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Динамика реальных располагаемых доходов населения (т. е. доходов за выче%

том обязательных платежей, скорректированных на индекс потребительских цен)
начиная с 2014 г. показывает стойкую тенденцию к снижению. В целом за период
2014–2022 гг. реальные доходы упали приблизительно на 10%. Незначительный
рост в отдельные годы (не более 1%) не являлся достаточным для вывода этого по%
казателя на докризисные уровни и не меняет общую тенденцию. Так, в 2020 г.
вследствие значительного ухудшения экономической ситуации реальные доходы
населения сокращались больше, когда действовали наиболее сильные ограниче%
ния из%за пандемии, спад составил 7,5%, в целом за 2020 г. доходы снизились 
на 3,5. Поквартальное изменение реальных располагаемых доходов населения 
в период 2014–2022 гг. представлено в табл. 1 (Рабочая сила … , 2022: Электрон%
ный ресурс).

Низкий уровень доходов населения является одной из центральных проблем
российской экономики. При переходе к рынку государство допустило чрезмерный
рост социального неравенства. Средний душевой доход в 10% богатых семьях со%
ставляет 132,9 тыс. руб., а в 10% бедных семей — около 8,9 тыс. руб., т. е. разница
в почти 15 раз! (там же). По данным исследования группы компании Credit Suisse
(Credit Suisse Global Wealth Report, 2022: Электронный ресурс), коэффициент
Джини за 20 лет не снижался и составлял 88%. 1% населения нашей страны контро%
лирует 58,6% ее богатств. Это самый большой показатель в мире, в то время как 
в большинстве развитых стран он составляет 40–50%.

Учитывая отмеченные тенденции, проблемы с доходами оказывают, во%первых,
сдерживающее влияние на внутренний спрос, его стагнация приводит к сокраще%
нию товаров и услуг, что негативно отражается на экономике, и прежде всего на
малом бизнесе. Во%вторых, они имеют негативные социальные последствия, в том
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Таблица 1
ДИНАМИКА РЕАЛЬНЫХ РАСПОЛАГАЕМЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ, %

Table 1 
DYNAMICS OF REAL DISPOSABLE INCOMES OF THE POPULATION, PER CENT

1 квартал 95,8 100,1 97,4 100,1 101,3 98,1 102,6 96,0 98,8

2 квартал 100,8 97,4 94,8 99,3 100,7 100,8 93,9 107,0 99,2

3 квартал 101,8 94,4 96,2 99,0 100,8 102,6 96,1 108,9 96,6

4 квартал 96,5 99,1 94,4 99,8 99,9 103,0 99,5 100,0 —

Год 98,8 97,6 95,5 99,5 100,7 101,2 98,0 103,2 —

Относительно
соответствующего

периода прошлого года
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



числе снижение демографических показателей. В%третьих, снижение доходов со%
здает препятствия в развитии человеческого капитала — низкий уровень доходов
преподавателей вузов, научных сотрудников и высококвалифицированных специ%
алистов стимулирует такое явление, как «утечка мозгов». По данным Росстата,
численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума со%
ставляет около 20 млн человек, т. е. более 13% населения страны. Величина прожи%
точного минимума в июле 2022 г. в России для трудоспособного населения соста%
вила 15 279 руб. Достаточно высокий уровень бедности приводит к росту объема
социальной помощи со стороны государства. А бедность работающего населения
может быть расценена как фактор стимулирования занятости населения, не толь%
ко не повышающий доходы домохозяйств, но и препятствующий решению пробле%
мы повышения производительности труда, сопряженной с проблемой сокращения
численности трудоспособного населений. Снижение уровня бедности в настоящее
время является трудновыполнимой, но вполне решаемой задачей, стоящей перед
экономикой, отягощенной условиями затяжного кризиса, ускорением темпов ин%
фляции, в том числе в результате повышения НДС. 

В российской экономике сформировался устойчивый тренд на снижение чис%
ленности рабочей силы в связи с сокращением численности населения, а также
увеличением численности населения старше трудоспособного возраста. В табл. 2
представлена динамика численности рабочей силы, занятых и безработных за
2017–2022 гг. (Федеральная служба … , 2022а, 2022b: Электронный ресурс).

Основной причиной отрицательной динамики численности рабочей силы явля%
ется поздний выход на рынок труда граждан, родившихся в конце 1990%х гг. (пери%
од сокращения уровня рождаемости), а также выход на пенсию поколений
1950–1960%х гг. Эти процессы сопровождаются явлением достаточно позднего
включения в состав рабочей силы молодежи в силу получения ими высшего обра%
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Таблица 2 
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ, ЗАНЯТЫХ И БЕЗРАБОТНЫХ

Table 2 
DYNAMICS OF THE LABOR FORCE, EMPLOYED AND UNEMPLOYED

2017 76 285,4 72 315,9 3969,5

2018 76 190,1 72 531,7 3 58,4

2019 75 397,9 71 933,1 3 64,8

2020 74 922,7 70 601,4 4 21,3

2021 75 349,9 71 719,4 3 30,5

2022* 74 913,4 71 890,4 323,0

Численность
рабочей

силы
Год

Занятые, 
тыс. чел.

Всего,
тыс. чел.

Безработные,
тыс. чел.

* По состоянию на август.



зования и отсутствием приобретения опыта работы. Все это ведет к снижению тем%
пов экономического роста и снижению социальных выплат, в том числе оказывает
негативное влияние на уровень жизни.

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ключевым фактором социально%экономического развития государства являет%

ся развитие новых технологий. Распространение информационных и коммуника%
ционных технологий в системе социально%экономических отношений получило
определение «цифровая экономика» и стало приоритетным направлением для
большинства стран, в том числе для России. Обеспечение ускоренного внедрения
цифровых технологий в экономике и социальной сфере в нашей стране определя%
ется национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации».
Масштабное распространение цифровых технологий оказывает существенное
влияние на рынок труда.

«Развитие информационно%компьютерных технологий как в производстве, так
и для личных целей происходит стремительно, но неравномерно по странам, от%
раслям, компаниям и социальным группам населения. На рынке труда происходят
глобальные изменения, внедряются цифровые инновации, формирующие новые
бизнес%модели и преобразующие характер и формы труда, исчезают рабочие ме%
ста в одних отраслях и возникают в других, соответственно, во многих странах
идут обновления трудового законодательства и коллективно%договорной систе%
мы» (Разумова, 2018a: 65). На начальном этапе смены техно%экономической пара%
дигмы научно%технического прогресса происходит снижение уровня занятости,
обусловленное перераспределением рабочей силы, однако по мере освоения 
новых технологий в занятость вовлекается все больше населения. Прежде всего
возрастает спрос на специалистов, обладающих необходимыми компетенциями 
в сфере ИТ. Процессы цифровизации требуют соответствующих компетенций
персонала, оказывая влияние на систему подготовки кадров, причем речь идет не
только о специалистах в сфере компьютерных технологий, но и о работниках дру%
гих отраслей, чьи функции модернизируются под влиянием цифровизации
(OECD: 2017). На основании исследования, проведенного компанией McKinsey,
около 14% мировой рабочей силы будут вынуждены сменить профессию к 2030 г.
вследствие внедрения и распространения новых технологий (Manyika et al., 2017).
По оценкам отечественных ученых (Т. Л. Клячко, К. В. Варламова), «примерно
43% ныне действующих профессий выйдут из обращения к 2030–2035 гг., а значит,
что из почти 75 млн существующих в настоящее время в нашей стране рабочих
мест в ближайшие 10 лет, если ничего не делать, около 6,5 млн просто исчезнет.
Еще примерно 20–25 млн рабочих мест изменят качественно требования к тому,
что будет делать человек. Иначе говоря, по сути, мы потеряем 26,5 млн текущих
рабочих мест и приобретем 20 млн новых, но с другими требованиями» (Разумо%
ва, 2018b: 48).

Примерно 26,5% занятых в России работают в профессиях, имеющих высокую
вероятность автоматизации (более 70%). Это говорит о том, что потребуется повы%
шение или изменение квалификации, переобучение или уход с рынка труда 45,5%
среднесписочной численности работников (Земцов, 2019: 10). Необходимость по%
лучить новую профессию даст импульс программам дополнительного профессио%
нального образования (ДПО) и будет способствовать их распространению. В це%
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лом в мире растет потребность в более образованных и квалифицированных спе%
циалистах. Развитие системы ДПО позволить снизить безработицу и внесет по%
ложительный вклад в развитие экономики. Однако для этого просто необходимо
увеличивать финансирование соответствующих научных исследований и практи%
ческих разработок для того, чтобы востребованные направления в России препо%
давались на должном уровне в университетах.

ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ЗАНЯТОСТИ
За последние пять лет более чем в два раза сократилась доля занятых в сель%

ском хозяйстве, увеличилось количество занятых в сфере торговли и услуг, обраба%
тывающих производствах, сферах деятельности, связанных с транспортировкой,
информацией и связью. Относительную стабильность по доле занятых продемон%
стрировали образование, деятельность в области здравоохранения и финансов. На
реструктуризацию оказывают влияние процессы изменения конъюнктуры миро%
вых рынков, распространения новых технологий, появления новых форм занятос%
ти, а также проводимая социально%экономическая политика. Изменение структу%
ры занятости происходит в условиях стагнации экономики, на основании чего
можно сделать вывод, что при отсутствии значительного экономического роста 
в ближайшем будущем сохранится прежняя тенденция — будет происходить пере%
распределение занятых в пользу третичного сектора.

Рост доли занятых в третичном секторе экономики способствует росту нефор%
мальной занятости, распространению нестандартных форм занятости, в том числе
самозанятости, а также увеличению гибкости трудовых отношений. «Однако схе%
мы социальной защиты по%прежнему привязаны к стандартной работе с полной
занятостью, в связи с чем права работника в рамках новых форм занятости оказы%
ваются ущемленными. Серьезной проблемой является и ухудшение их психологи%
ческого здоровья» (Аранжин, Нехода, 2022: 48). Переход рабочей силы между сек%
торами экономики в рассматриваемый период не сопровождался значительным
ростом безработицы — рабочая сила, покидающая один из секторов, переходила 
в другой. Это говорит о том, что адаптация российского рынка труда к изменени%
ям экономической конъюнктуры происходит не за счет изменений в занятости 
и безработице. C одной стороны, это позволяет сохранить высокий уровень заня%
тости и низкий уровень безработицы, с другой — подобная адаптация во многом
обеспечивается при помощи гибкости в оплате труда: значительную долю в зара%
ботной плате составляет переменная часть (премии, поощрительные выплаты 
и т. д.), которая может изменяться при изменении конъюнктуры. Поскольку зара%
ботная плата составляет основную часть доходов большинства занятого населе%
ния, то в условиях неблагоприятной экономической ситуации это может привести
к существенному снижению доходов, которое будет усиливать негативные влия%
ния на рынке труда.

Изменение структуры занятости сопровождается изменениями в профессио%
нальной структуре. Происходит увеличение доли руководителей, специалистов
высшего и среднего уровня квалификации, работников сферы обслуживания, при
этом сокращается доля рабочих и занятых в сельском хозяйстве, операторов уста%
новок и машин. Повышение спроса на квалифицированную рабочую силу оказыва%
ет влияние на систему подготовки кадров. На наш взгляд, является целесообраз%
ным развитие взаимодействия между государством, работодателями (бизнесом) 
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и образовательными учреждениями, что позволит работодателям удовлетворить
свой спрос на компетентных сотрудников, а учебным заведениям готовить специа%
листов по направлениям, востребованным на рынке труда.

В вопросе об изменении структуры и размера вознаграждения важно отметить
мнение В. Д. Ракоти: «В настоящее время необходимо оторваться от советского
прошлого: увязывать размер индивидуального вознаграждения с должностным
окладом или тарифной ставкой поощряемого работника. Этот размер должен за%
висеть от величины получаемого экономического эффекта. Его доля не может
быть менее 25% и, видимо, не более 50%, чтобы коммерческая структура не оста%
лась в накладе» (Ракоти, 2019).

СОСТОЯНИЯ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ
На российском рынке труда наблюдается рост неформальной занятости. Под

неформальной занятостью понимают трудовые отношения без юридического
оформления в рамках незапрещенной государством деятельности. К неформаль%
но занятым относят индивидуальных предпринимателей и тех, кто работает не 
по найму: самозанятых; фермеров; членов домохозяйств, помогающих в семей%
ном бизнесе. Неформальная занятость отличается от незарегистрированной за%
нятости, которая охватывает более широкий круг трудовой деятельности, по%
скольку включает в себя занятость в теневом секторе. Динамика количества заня%
тых в неформальном секторе экономики представлена в табл. 3 (Рабочая сила … ,
2022: 89).

Численность занятых в неформальном секторе оценивается в 14,8 млн чело%
век, что составляет более 21% от общего количества занятых, и этот показатель
продолжает расти. Неформальная занятость на рынке труда создает гибкие усло%
вия для трудовой деятельности, позволяет сохранить низкий уровень безрабо%
тицы. Кроме того, в условиях экономического спада именно неформальная за%
нятость является важнейшим дополнительным источником доходов для населе%
ния в связи со своей доступностью, простотой оформления трудовых отноше%
ний и практически полным отсутствием ограничений для заключения трудовой
сделки.

Рост уровня неформальной занятости может быть индикатором проблем на
рынке труда. Во%первых, он может быть вызван падением уровня доходов населе%
ния — к данной форме трудовых отношений часто прибегают как к дополнитель%
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Таблица 3 
ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ЗАНЯТЫХ В НЕФОРМАЛЬНОМ СЕКТОРЕ

Table 3 
DYNAMICS OF THE NUMBER OF PEOPLE EMPLOYED IN THE INFORMAL SECTOR

Занятые в неформальном секторе,

% от общей численности занятых 18,7 19,4 19,8 20,1 21,3 20,0 20,3

2015 2017 2019 20212016 2018 2020

Год



ному источнику доходов, поскольку для неформальной занятости характерна вы%
сокая степень неопределенности труда и сравнительно невысокая заработная пла%
та. Во%вторых, отсутствие регистрации трудовых отношений, характерное для не%
формальной занятости, влечет за собой высокую уязвимость и незащищенность
труда работников. В%третьих, неформальная занятость часто сопровождается со%
крытием доходов от налогообложения, что негативно отражается на поступлении
средств в бюджет. 

Структура занятых в неформальном секторе по видам экономической деятель%
ности представлена на рисунке (там же: 100). 

Наибольшая доля занятых приходится на оптовую и розничную торговлю (30,7%),
лидирующие позиции занимают сельское хозяйство (16%), строительство (10,5%),
транспортировка и хранение (10,5%) и обрабатывающие производства (10,7%). 
Наименьшая доля занятых приходится на финансовую и страховую деятельность
(< 1%), добычу полезных ископаемых (< 0,5%) и деятельность по операциям с не%
движимым имуществом (< 1%).

Представленные данные свидетельствуют о том, что значительную часть не%
формальной занятости составляет низкотехнологичный и социально незащищен%
ный труд, наиболее распространенный в сельском хозяйстве, строительстве и сфе%
ре торговли. Лишь незначительная часть неформального сектора связана с образо%
вательной, научно%технической деятельностью и деятельностью в области
информационных технологий — она составляет не более 5%. В условиях эконо%
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мического кризиса, снижения доходов и высокого уровня бедности населения не
будет наблюдаться значительного роста высокотехнологичной и научной деятель%
ности в неформальном секторе, таким образом, структура неформальный занято%
сти не претерпит значительных изменений.

РАЗВИТИЕ НЕСТАНДАРТНОЙ ЗАНЯТОСТИ
На российском рынке труда наблюдается рост роли нестандартных форм заня%

тости (НФЗ). Под нестандартной занятостью понимают занятость, отличающуюся
от занятости по найму в режиме полного рабочего дня на основе бессрочного тру%
дового договора. Стоит отметить, что к ней относят не только привычные формы,
такие как надомный труд, самозанятость, неполную или случайную занятость, но
и новые их разновидности: телетруд, лизинг, аутстаффинг, фриланс и т. п. Поиск
взаимовыгодных для работодателя и работника форм занятости приводит к созда%
нию наиболее приемлемых условий для трудовой деятельности и тем самым спо%
собствует распространению нестандартных форм трудовых отношений. На этот
процесс оказывает влияние множество факторов, в том числе адаптация субъектов
экономики к неблагоприятной экономической ситуации, выход на рынок труда со%
циально уязвимых групп населения, а также появление и распространение новых
технологий.

Распространение нестандартных форм занятости оказывает неоднозначное
влияние на рынок труда, поскольку обладает как рядом преимуществ, так и недо%
статков. В качестве преимущества можно выделить следующее: во%первых, ис%
пользование НФЗ позволяет снизить уровень безработицы и повысить гибкость
рынка труда, что актуально для современной экономики в условиях экономичес%
кого кризиса. Кроме того, распространение на рынке труда НФЗ положительно
влияет на появление дополнительных возможностей для трудоустройства лиц с
низкой конкурентоспособностью — молодежи, лиц с ограниченными возможно%
стями, а также старших возрастных категорий. Во%вторых, использование таких
видов занятости, как временная занятость, аутстаффинг и другие, позволяет при%
влекать необходимый персонал для проведения работ и способствует оптимизации
штата сотрудников предприятий, дает возможность повысить конкурентоспособ%
ность в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Тем не менее использование
НФЗ в долгосрочной перспективе может привести к снижению производитель%
ности труда. Это связанно с тем, что для НФЗ свойственна более низкая произ%
водительность труда работников, высокая текучесть кадров и недостаточный 
опыт работы, которые могут привести к снижению качества оказываемых услуг
по сравнению со штатным персоналом предприятия. К тому же у руководите%
лей предприятий отсутствует мотивация инвестировать в обучение временного
персонала.

Основным недостатком нестандартных трудовых отношений является сниже%
ние социальной защищенности граждан, вовлеченных в данную форму трудовых
отношений. Заключение срочных контрактов и временных договоров в большинст%
ве случаев не предусматривает социальной поддержки со стороны государства, ра%
ботники чаще всего не имеют возможности получать оплачиваемый отпуск, боль%
ничный лист и т. д. Кроме того, нестабильность данных форм занятости снижает
шансы на построение вертикальной карьеры. Отсутствие карьерного роста может
негативно сказаться на реализации трудового потенциала человека. Другим недо%
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статком, характерным для нестандартных трудовых отношений, является низкий
уровень оплаты труда. Отсутствие достойной заработной платы негативно отра%
жается на росте благосостояния населения, усиливает дифференциацию доходов
и способствует росту социальной напряженности.

Существующая на текущий момент в России законодательная база не способна
в полной мере содействовать трудовой инициативе граждан, использующих не%
стандартные формы трудовых отношений, а также обеспечить необходимый уро%
вень социальной защиты. Так, например, нормативные акты, направленные на оп%
ределение правового статуса такой категории занятых граждан, как самозанятые,
носят несистемный характер и не способствуют их существенному выходу из тене%
вого сектора экономики. В связи с этим, на наш взгляд, особое внимание должно
быть уделено вопросам социальной защиты граждан, прибегающих к нестандарт%
ным формам трудовых отношений. Необходимый уровень поддержки со стороны
государства позволит снизить уровень социальной незащищенности граждан, при%
бегающих к НФЗ. «За рубежом накоплен значительный опыт регулирования неус%
тойчивой занятости, отдельные положения которого не мешало бы использовать в
России. Например, в Германии применяются следующие критерии для идентифи%
кации неустойчивых форм занятости: уровень заработной платы (все, что ниже 
2/3 средней заработной платы, считается нестандартной занятостью); стабиль%
ность занятости (т. е. наличие и степень рисков увольнения, способность к получе%
нию занятости), доступ к повышению квалификации на предприятии, интеграция 
в систему социальных гарантий и др.» (Абузярова, 2022: 73).

СОСТОЯНИЕ ЗАНЯТОСТИ СЛАБОКОНКУРЕНТНЫХ ГРУПП
Безработица молодежи — социально%экономическое явление, при котором

трудоспособная молодежь не может реализовать свое право на труд и, таким об%
разом, теряет средства к существованию. По данным Росстата, в 2020 г. числен%
ность безработных в возрасте 15–24 года составила 786 тыс. человек, или 18,2% от
общего уровня безработицы (Рабочая сила … , 2021: 108). Уровень молодежной
безработицы значительно различается в зависимости от регионов, наименьший
показатель безработицы наблюдается в городах Москва и Санкт%Петербург, наи%
больший — в республиках Северного Кавказа. Высокий уровень безработицы сре%
ди молодежи не позволяет эффективно использовать человеческий капитал, по%
скольку именно молодежь является наиболее креативной и инновационной груп%
пой населения, а также приводит к снижению социальной защищенности
молодых семей, росту бедности и способствует трудовой эмиграции. Кроме того,
существует прямая зависимость между молодежной безработицей и уровнем пре%
ступности, ростом социальной напряженности и внутренними конфликтами.

Молодежь часто сталкивается с проблемами при трудоустройстве вследствие
ряда причин. Во%первых, отсутствие опыта работы — молодые люди, выходящие
на рынок труда, не обладают необходимыми практическими навыками, а их при%
ем на работу связан с некоторыми рисками для работодателя. В зависимости от
сложности выполняемых трудовых обязанностей молодому человеку, только что
устроившемуся на работу, требуется время для адаптации и получения необхо%
димых навыков. В течение этого адаптационного периода работодатель, по сути,
инвестирует в обучение нового сотрудника. Однако есть вероятность того, что
молодой сотрудник не адаптируется к самой работе и коллективу или передума%
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ет работать на текущей работе. В связи с этим работодатели более склонны нани%
мать людей с опытом, чем без него. Во%вторых, усиление дифференциации в опла%
те труда и динамичное развитие рынка труда приводят к появлению новых видов
деятельности, что заставляет выпускников пересмотреть свои профессиональ%
ные предпочтения в период обучения и способствует трудоустройству не по спе%
циальности.

Еще одним важным фактором, обусловливающим высокий уровень молодеж%
ной безработицы, является рассогласование между рынком образовательных 
услуг и рынком труда — кадры, которые готовят образовательные учреждения, не
всегда востребованы в экономике. Отсутствие необходимого уровня диалога меж%
ду работодателями и учебными заведениями приводит к недостаточному понима%
нию того, какие знания и трудовые навыки будут востребованы работодателями 
и смогут повысить конкурентоспособность выпускников на рынке труда. Недоста%
точная осведомленность студентов и абитуриентов учебных заведений приводит 
к выбору ими специальностей, которые являются невостребованными или их пред%
ложение на рынке труда значительно превышает спрос. Кроме того, наблюдается
переориентация молодежи в сторону среднего профессионального образова%
ния — возможность получить необходимую профессию и приступить к работе на
несколько лет быстрее, чем при обучении в вузе (три%четыре года обучения в сред%
нем специальном учебном заведении после 9%го класса школы вместо четырех%ше%
сти лет обучения в вузе после 11%го класса школы), обусловливает выбор молоде%
жи в пользу техникумов и колледжей.

Трудоустройство молодежи требует повышенного внимания как со стороны го%
сударства, так и со стороны учебных заведений. Представляется целесообразным
реализация следующих мер. Во%первых, следует уделять больше внимания системе
стажировки и практики для студентов учебных заведений, которая позволила бы
овладеть необходимыми навыками по приобретаемой специальности и упростила
процесс поиска работы для выпускников. Во%вторых, необходимо наладить взаи%
модействие между учебными заведениями и потенциальными работодателями,
представителями бизнеса и т. д. Этого можно достичь путем создания профессио%
нальных центров при учебных заведениях, активно взаимодействующих с рабо%
тодателями. Подобные центры позволят студентам получить всю необходимую
информацию о работодателях и заранее начать поиск работы, а учебным заведени%
ям — лучше понимать потребности рынка труда и его основные тренды, работода%
телям же будет проще находить потенциальных сотрудников. Втретьих, необходи%
ма поддержка со стороны государства, например создание центров дополнитель%
ного профессионального образования для молодежи, позволяющих получить
необходимые навыки для трудоустройства и повысить конкурентоспособность на
рынке труда.

МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Миграционные процессы оказывают значительное влияние на социально%эко%

номические стороны жизни государства. Трудовая миграция позволяет компен%
сировать такие негативные экономические явления, как снижение численности 
рабочей силы и отрицательный естественный прирост населения, а приток высо%
коквалифицированных специалистов положительно действует на экономиче%
ское развитие отраслей экономики в долгосрочной перспективе. В последние годы
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в России наблюдалась положительная динамика трудовой миграции. В табл. 4
представлены данные по миграции населения за 2015–2022 гг. Однако с начала те%
кущего года фиксируется миграционный отток населения России.

Сокращение величины миграционного сальдо говорит о снижении миграцион%
ной привлекательности России. Прежде всего это связано с падением курса рубля,
низкой стоимостью оплаты труда и наличием альтернативных стран (например,
рост популярности Турции в связи с введением специальных безвизовых режимов
для мигрантов из стран Средней Азии).

Привлечение трудовых мигрантов лишь отчасти решает проблему сокращения
численности трудоспособного населения, поскольку большая часть из них все же
представляет собой низкоквалифицированную рабочую силу. Доля квалифициро%
ванных и высококвалифицированных специалистов в общей структуре получив%
ших разрешение на работу в России в последние несколько лет составляет 30%.

Привлечение мигрантов зачастую связано с нелегальной занятостью — с целью
снижения налоговых отчислений применяются нелегальные схемы оплаты труда, 
в отношениях между работодателем и наемными рабочими превалируют устные
трудовые договоренности. Кроме того, вследствие культурных различий привлече%
ние зарубежной рабочей силы нередко приводит к межнациональной и межкон%
фессиональной напряженности.

Стоит особо отметить неоцененную в полном масштабе интеллектуальную эми%
грацию россиян. Ее уверенный рост наблюдается все последнее десятилетие вслед%
ствие ухудшения экономической ситуации, повлекшей трудности на российском
рынке труда, снижение доходов населения и сокращение возможностей для реа%
лизации трудового потенциала. Безусловно, это приведет к увеличению дефици%
та рабочей силы, конкуренции компаний за персонал, повышению оплаты труда
выше темпов ее производительности и создаст дополнительные проинфляцион%
ные риски.
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Таблица 4
ДАННЫЕ ПО МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ЗА 2015–2022 ГГ., ТЫС. ЧЕЛОВЕК

Table 4 
DATA ON POPULATION MIGRATION FOR 2015–2022

2015 473 228 +245

2016 454 254 +200

2017 467 306 +161

2018 566 440 +126

2019 701 416 +285

2020 597 487 +107

2021 370,4 209,4 +161

2022* 381 454,9 –73,9

Год ВыбывшиеПрибывшие Миграционное сальдо

* Предварительные данные.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Многие трансформации на рынке труда, произошедшие в рассматриваемый пе%

риод, проявляют себя как ускорение трендов цифровизации, усиления гибкости
трудовых отношений, изменения в структуре спроса на труд, расширение нестан%
дартных форм занятости. Также наблюдается необходимость эффективного пере%
распределения рабочей силы на основе качественного совершенствования ее под%
готовки и переподготовки. Большинство возникших трансформаций не поддаются
однозначному определению в категориях «хорошо — плохо», они требуют даль%
нейшего мониторинга, обсуждения, разработки новых методов их прогнозирова%
ния в российских условиях (Кашепов, Афонина, Головачев, 2021). Перестройка
отечественной экономики на мобилизационные рельсы затронет все сферы жизни
населения, и рынок труда, безусловно, будет соответственно реагировать. Важно,
чтобы эта реакция позволяла максимально рационально использовать человечес%
кий капитал, создавать благоприятные условия для жизни и реализации трудово%
го потенциала граждан.
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Оценка результативности политических партий
на выборах в муниципальных образованиях

Московской области 2022 года 
С. А. МЕЛЬКОВ

АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС РОССИИ,
О. Н. ЗАБУЗОВ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИчЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
Г. И. ВЕРНИЦКИЙ

АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС РОССИИ,
Е. В. САБЕРОВА

АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС РОССИИ

Целью статьи ставится проведение краткого сравнительного анализа результативно'
сти самовыдвиженцев и кандидатов от политических партий на выборах муниципальных
депутатов в муниципальные образования Московской области, прошедшие в сентябре
2022 г. Для достижения поставленной цели применены такие методы научного исследо'
вания, как сравнительный анализ и анализ статистических данных. 

В результате исследования определено, что абсолютное большинство кандидатов,
выбывших из предвыборной гонки, — самовыдвиженцы. Практически во всех муници'
пальных образованиях данного региона избирались либо только представили партии
«Единая Россия» со 100%'ным результатом избрания кандидатов, либо совместно 
с представителями других партий, но большинством у «Единой России». Политические
партии, представленные в Государственной Думе, имеют рычаги финансовых возможно'
стей и электоральных технологий при проведении выборов в Московской области.

Исследование распределения мандатов в советах депутатов муниципальных образо'
ваний Московской области между политическими партиями показало, что во многих му'
ниципальных образованиях области принятие решений ввиду наличия большинства ман'
датов принадлежит политической партии «Единая Россия». Анализ уровня конкуренции
на выборах Московской области показывает, что в среднем он составляет 5,15 кандида'
та на место, что значительно выше средних показателей по России. Установлено, что
прослеживается корреляция между размерами территориальных образований Москов'
ской области и количеством избирателей в них. Так, в малых муниципальных образова'
ниях Московской области самовыдвиженцы набрали наибольшее количество голосов,
тогда как в крупных территориальных образованиях самовыдвиженцы практически не во'
шли в число депутатов.
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