
Содержание:

Image not found or type unknown

Введение
Сфера труда - важная и многоплановая область экономической и социальной
жизни общества. Она охватывает как рынок рабочей силы, так и ее
непосредственное использование в общественном производстве. На рынке труда
получает оценку стоимость рабочей силы, определяются условия ее найма, в том
числе величина заработной платы, условия труда, возможность получения
образования, профессионального роста, гарантии занятости и т.д. рынок труда
отражает основные тенденции в динамике занятости, ее основных структурах, то
есть в общественном разделении труда, а также мобильность рабочей силы,
масштабы и динамику безработицы.

Осуществляемый в России в настоящее время переход к рыночным отношениям
связан с большими трудностями, возникновением многих социально-экономических
проблем. Одна из них - проблема занятости, которая неразрывно связана с людьми,
их производственной деятельностью.

Рынок предъявляет и требует совершенно иного уровня трудовых
взаимоотношений на каждом предприятии. Однако пока не созданы эффективные
механизмы использования трудовых ресурсов, возникают новые и обостряются
старые проблемы занятости, растет безработица.

Безработица представляет собой макроэкономическую проблему, оказывающую
наиболее прямое и сильное воздействие на каждого человека. Потеря работы для
большинства людей означает снижение жизненного уровня и наносит серьезную
психологическую травму. Поэтому неудивительно, что проблема безработицы часто
является предметом политических дискуссий.

Полная занятость - цель, к которой необходимо стремиться. Она достигается тогда,
когда спрос на рабочую силу совпадает с ее предложением. Но это мимолетное
явление, которое постоянно будет нарушаться из-за изменений потребностей
общества, структуры производства.
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Наиболее угрожающим фактором роста безработицы и массового высвобождения
людей из производства является развал межхозяйственных связей и свертывание
по этой причине производства на крупных и сверхкрупных предприятиях первого
подразделения. Разрыв горизонтальных экономических связей, нарушение
договорных обязательств по поставкам продукции сопровождаются снижением
объемов продукции, сокращением числа рабочих мест и работающих. Перестройка
системы управления и политического устройства общества сопровождается
сокращением числа занятых на руководящих должностях в аппаратах
государственного управления, в армии. Возникает специфический вид
безработицы среди лиц высокой квалификации, профессионально непригодных к
использованию в низовых хозяйственных звеньях производственной и
непроизводственной сфер.

Цель данной работы– изучение и анализ проблемы безработицы и пути ее
преодоления, рассмотрение возможностей совершенствования, развития занятости
на рынке труда России.

1. Понятие безработицы и причины ее образования
Мировая экономическая практика свидетельствует, что обеспечение полной
занятости и одновременное повышение экономической эффективности
общественного производства в современных условиях трудно достижимо, скорее
всего, невозможно. Это объясняется тем, что главный фактор экономического
роста и объективности производства – научно-техническая революция выступает
одновременно и главным фактором возникновения безработицы.

Экономическая эффективная реализация достижений НТР невозможна без
абсолютного высвобождения рабочей силы. При этом сокращение занятости
происходит не только при технико-технологическом обновлении действующих
рабочих мест, но и при новом капитальном строительстве.

Последнее осуществляется в условиях НТР на новой технической основе,
обеспечивающей сокращение занятости и удельное удешевление производства.
Существенное влияние на безработицу оказывают структурные изменения в
экономике, что также является следствием влияния НТР, в частности, на ускорение
темпа научно-технического прогресса, оказывающего резкое воздействие на
конъюнктуру товарных рынков и вызывающего несовпадение спроса и
предложения на рабочую силу.



Чаще всего рыночную экономику увязывают с безработицей. Действительно,
исторический опыт учит, что в странах с рыночной системой хозяйствования
практически всегда существует некоторое количество безработных. Принято
считать, что уровень безработицы от 1 до 3% вполне допустим, с безработицей в
5% экономика способна существовать, но уже 7% - социально опасный уровень,
которого надо избегать.

Следует, правда, отметить, что и в рыночной и в нерыночной экономике обычно
существуют два явления: безработица людей и «безработица» рабочих мест, то
есть наряду с людьми, не имеющими работы, имеются незанятые рабочие места.
Но обычно в рыночной экономике количество безработных людей намного
превышает количество не соответствующих их запросам рабочих мест, тогда как в
нерыночной экономике и даже в экономике переходного типа чаще наблюдается
обратная картина.

В целом безработица обусловлена состоянием экономики, вследствие чего уровень
безработицы может быть использован в качестве показателя, отражающего
социально-экономическое положение страны.

В западной экономической науке выделяются три основных направления при
объяснении причин безработицы:

- безработица – следствие слишком высокой заработной платы;

- (кейнсианское) низкий спрос на рабочую силу;

- негибкость рынка труда, обусловленная спецификой товара – рабочей силы.

Выделяют такие экономические причины безработицы как накопление капитала,
что означает повышение технической оснащенности средств производства;
изменение спроса на рабочую силу, что может увеличить скрытую безработицу и
другие.

Анализ причин безработицы дают многие экономические школы. Одно из самых
ранних объяснений дано в труде английского экономиста-священника Т. Мальтуса
(конец 18 века) “Опыт о законе народонаселения”. Мальтус заметил, что
безработицу вызывают демографические причины, в результате которых темпы
роста народонаселения превышают темпы роста производства. Недостаток этой
теории состоит в том, что она не может объяснить возникновение безработицы в
высокоразвитых странах с низкой рождаемостью.



Довольно тщательно исследовал безработицу К. Маркс в “Капитале” (вторая
половина 19 века). Он отметил, что с техническим прогрессом растет масса и
стоимость средств производства, приходящихся на одного работника. Это
приводит к относительному отставанию спроса на труд от темпов накопления
капитала, и в этом кроется причина безработицы. Такая трактовка математически
не вполне корректна, т.к. если спрос на рабочую силу растет, то безработица
исчезает, или хотя бы рассасывается, несмотря на то, что рост капитала
происходит еще более высокими темпами.

Маркс допускал и другие причины, в частности, цикличность развития рыночного
хозяйства, что делает ее постоянным спутником развития рыночного хозяйства.

Выведение безработицы из циклического развития экономики стало после Маркса
устойчивой традицией в экономической теории. Если экономика развивается
циклически, когда подъемы и спады сменяют друг друга, следствием этого
становится высвобождение рабочей силы и свертывание производства, увеличение
армии безработных.

Заслуга Кейнса в разработке теории безработицы в том, что он представил
логическую модель механизма, раскручивающего экономическую нестабильность и
ее интегральную составляющую - безработицу. Кейнс заметил, что по мере роста
национального хозяйства в развитом рыночном хозяйстве у большинства
населения не весь доход потребляется, определенная его часть превращается в
сбережения. Чтобы они превратились в инвестиции необходимо иметь
определенный уровень так называемого эффективного спроса, потребительского и
инвестиционного. Падение потребительского спроса гасит интерес вкладывать
капитал, и, как следствие, падает спрос на инвестиции. При падении стимулов к
инвестированию производство не растет и даже может свертываться, что приводит
к безработице.

Интересна трактовка безработицы видного английского экономиста А. Пигу,
который в своей известной книге “Теория безработицы” (1923 г.) обосновал тезис о
том, что на рынке труда действует несовершенная конкуренция. Она ведет к
завышению цены труда. Поэтому многие экономисты указывали, что
предпринимателю выгоднее заплатить высокую заработную плату,
квалифицированному специалисту, способному увеличить стоимость выпуска
продукции.



За счет высокопроизводительного труда предприниматель имеет возможность
сократить рабочий персонал (действует принцип: лучше взять одного на работу и
хорошо ему заплатить, чем держать 5-6 человек с меньшей зарплатой).

Для решения проблемы безработицы существенно важно определить тип
безработицы и ее действительные размеры.

Понятие «безработица» и «безработные» трактуются экономистами неоднозначно.
Международная практика, опыт которой обобщен и резюмирован в документах
Международной организации труда (МОТ), исходит из положения, согласно
которому безработным считается тот, кто может и хочет работать, самостоятельно,
активно занимался поиском работы, но не смог трудоустроиться, прежде всего, из-
за отсутствия свободных мест или недостаточной профессиональной подготовки.

2. Типы безработицы
Различают несколько видов безработицы. Рассмотрим наиболее известные.

Естественная безработица. При анализе фактора труда, равно как и других
факторов производства, с целью выявления условий успешного развития
национальной экономики возникает проблема резерва рабочей силы. Точно так же,
как требуются резервы производственных мощностей как условие расширения
объемов производства, в рыночной экономике необходимы в определенных
масштабах свободные, незадействованные трудовые ресурсы, способные
включиться в производственный процесс при увеличении спроса на тех или иных
рынках товаров и услуг. Поэтому данный объективно обусловленный резерв
рабочей силы отвечает реальным, естественным условия рынка труда.
Экономическое содержание уровня безработицы указывает на уровень
добровольной безработицы, при которой рынок труда расчищается, а уровень
реальной заработной платы соответствует равновесию на всех рынках.
Естественная норма безработицы – эта такая норма безработицы при данной
структуре спроса и предложения в экономике, которая удерживает на неизменном
уровне реальную заработную плату и при условии нулевого прироста
производительности труда поддерживает неизменным уровень цен.

Естественная безработица находит свое проявление в нескольких формах своего
существования: фрикционной, добровольной, институциональной.



Фрикционная безработица. Первая из них – фрикционная безработица. Она
характеризует процесс миграции рабочей силы с одних предприятий на другие в
поисках лучшего и более выгодного приложения своих способностей и усилий.

Она представляет собой естественный процесс перераспределения трудовых
ресурсов в соответствии с происходящими сдвигами в структуре рабочих мест в
развивающейся экономике. Фрикционная безработица отличается скоротечностью
и по своей продолжительности ограничивается, можно считать, тремя месяцами.
Высокий уровень фрикционной безработицы указывает на высокую эффективность
функционирования рынка труда, хотя, надо заметить, от большой текучести
кадров в целом национальная экономика может нести большие убытки, в
частности, в форме огромных потерь рабочего времени из-за временной
незанятости трудовых ресурсов.

Добровольная безработица. Другой формой проявления естественной безработицы
является добровольная безработица. В строгом семантическом смысле этого слова
фрикционная безработица тоже, как правило, носит добровольный характер.

Институциональная безработица. К следующей форме естественной безработицы
относится институциональная безработица, или безработица, вызываемая
функционированием инфраструктуры рынка труда, а также факторами,
деформирующими спрос и предложение на этом рынке.

Как известно, люди, потерявшие работу, рассчитывают на социальную поддержку
и получают ее. Уровень оказываемой помощи по безработице не может не влиять
на поведение безработного. Относительно большое пособие может провоцировать
удлинение сроков поиска работы, что оказывает ощутимое воздействие на
предложение труда. При этом это может проявиться в адаптивном эффекте
безработицы, когда люди, испытавшие однажды на себе праздность,
сопровождаемую получением пособия по безработице, в дальнейшем нередко
время от времени прибегают к использованию данной формы получения дохода.
Речь идет о приспособляемости или адаптации к состоянию бездеятельности и
неактивного поиска работы.

Определенное воздействие на безработицу оказывает и система обеспечения
гарантированного минимума заработной платы, который оказывает отрицательное
воздействие на гибкость рынка труда. В то же время следует обратить внимание
на два момента. С одной стороны, гарантированный минимум зарплаты исключает
возможность занятости при более низкой ставке зарплаты, что вызывает



увеличение безработицы. С другой стороны, такой минимум положительно
сказывается на ограничении неэффективно работающих предприятий, так как,
устанавливая минимально допустимую цену на труд, государство тем самым
косвенным образом устанавливает нижний предел прибыльности предприятий,
которые не могут и не должны получать прибыль за счет обесценивания одного из
факторов производства – труда.

В направлении сокращения предложения труда действуют и высокие ставки
подоходного налогообложения, которое существенно сокращает величину дохода,
остающегося в распоряжении работника. Дело в том, что высокие налоговые
ставки на заработную плату сокращают разрыв между ней и пособием по
безработице, что снижает интерес лиц наемного труда к предложению своей
рабочей силы.

К институциональной безработице следует отнести и незанятость рабочей силы,
сопряженную с несовершенством работы информационных систем об объемах и
структурах, как имеющихся свободных рабочих мест, так и свободных рабочих рук.
К ней же относится и незанятость, вызываемая отставанием адаптации рынка
труда к происходящим изменениям в производстве и других видах хозяйственной
деятельности.

Вынужденная безработица. Которая называется или диктуется происходящими
изменениями в хозяйственной деятельности, связанными с технологическими
переворотами, сдвигами в отраслевой структуре общественного производства,
изменениями в территориальном размещении производительных сил. В
соответствии с этими процессами различают и три формы вынужденной
безработицы - технологическую, структурную и региональную.

Технологическая безработица сопряжена с приходящими на смену друг другу
технологическими принципами функционирования производства, основными из
которых является инструментализация, механизация и автоматизация.

Данная форма безработицы относится к новейшим формам сокращения занятости
рабочей силы. Она связана с внедрением малолюдной и безлюдной технологии,
основанной на электронной технике.

Структурная безработица. Она включает в себя ту часть незанятой рабочей силы,
которая высвобождается в результате происходящих изменений в структуре
национальной экономики. Структурная перестройка национальной экономики
сопровождается свертыванием инвестиций, производства и занятости в одних



отраслях и их расширением в других.

Проблема структурной безработицы должна постоянно находиться в центре
внимания социально-экономической политики государства и, прежде всего тех
институтов, которые напрямую задействованы на рынке труда и имеют
непосредственное отношение к осуществляемым структурным изменениям.

Региональная безработица. Региональная безработица связана с целым
комплексом факторов исторического, демографического, культурно-
национального, социально-психологического характера. Поэтому решение данной
проблемы должно быть сопряжено с тесным взаимодействием местных
административно-национально-территориальных органов власти с центральной,
федеральной властью, не исключая взаимодействия с правительствами
сопредельных государств.

Скрытая безработица. Особое место в структуре внутренней безработицы занимает
скрытая безработица и застойная безработица. Для скрытой безработицы
характерна неполная занятость в течении либо рабочего дня, либо рабочей недели.
Она включает в себя и ту часть занятой рабочей силы, которая выполняет заметно
неполный объем работ.

Застойная безработица. Охватывает ту часть трудоспособного населения, которая
потеряла работу, утратила право на получение пособия по безработице, отчаялась
найти рабочие места, уже приспособилась жить на социальных подачках общества
и утратила всякий интерес к активной трудовой деятельности.

Циклическая безработица. Самостоятельную значимость имеет циклическая
безработица, которая предопределяется циклическим характером воспроизводства
и возникает на стадии спада производства или в фазе экономического кризиса.

Колебания уровня занятости находятся в зависимости от той стадии, которую
проходит экономика: на стадии подъема занятость растет, на стадии спада – резко
сокращается, на стадии депрессии удерживается на низком уровне и на стадии
оживления происходит интенсивное ее рассасывание.

В связи с изменением отраслевой структуры занятости (уменьшением числа
работающих в отраслях обрабатывающей промышленности, особенно в
машиностроении и легкой промышленности) обострились региональные проблемы
занятости. В 47 субъектах Российской Федерации безработица превышает средний
уровень по стране, в отдельных городах наблюдается массовая безработица.



Таким образом, по составу безработных можно судить о продвинутости того или
иного региона по остроте безработицы. В тех регионах, где преобладают
”высокообразованные женщины предпенсионного возраста”, можно говорить лишь
о начальной стадии безработицы. Уровень безработицы и напряженность на рынке
труда в таких регионах как правило, невелики (например, в Москве), хотя расти
они могут высокими темпами (например, в Татарии).

Экономисты выделяют и некоторые другие формы безработицы, связанные с
различными критериями классификации: ее продолжительностью, вынужденным
характером, концентрацией в определенных профессиональных группах, отраслях,
регионах или возрастных категориях.

Среди них, в частности, частичная безработица, когда трудящиеся вынуждены
работать неполный рабочий день ввиду отсутствия работы. К cкрытой безработице
относят существование нерациональной, неэффективной занятости.

Под застойной безработицей понимается ее концентрация среди определенных
категорий рабочей силы в течение длительного времени.

Технологическая безработица связана с вытеснением из производства живого
труда под влиянием научно-технического прогресса.

3. Сущность, специфика и структура рынка труда
Рынок труда представляет собой систему общественных отношений в согласовании
интересов работодателей и наемной рабочей силы.

В функционировании рынка труда можно отметить несколько принципиальных
положений:

Рынок труда – это совокупность экономических отношений между спросом и
предложением рабочей силы на рынке труда.

Рынок труда – это место пересечения различных экономических и социальных и
интересов и функций.

С позиции предприятий рынок труда – это сфера взаимоотношений его
сотрудников, т.е. потенциальных или фактических работников, но думающих о
переходе на новое место работы в пределах фирмы.



Главными составными частями рынка труда являются совокупное предложение,
охватывающее всю наемную силу, и совокупный спрос как общая потребность
экономики в наемной рабочей силе. Они составляют совокупный рынок труда.

Рынок труда образуется за счет естественного и механического движения рабочей
силы и рабочих мест. Он состоит из отдельных элементов:

- открытый рынок труда – это экономически активное население, которое ищет
работу и нуждается в подготовке и переподготовке, а также все вакантные
рабочие места во всех секторах экономики.

- скрытый рынок труда – это лица, которые формально заняты в экономике, но в то
же время в связи с сокращением производства или же с изменением его структуры
могут быть высвобождены.

Исходя из определения и характеристики рынка труда, можно установить его
основные элементы:

- субъекты рынка труда;

- правовые аспекты, регламентирующие отношения субъектов на рынке труда;

- конъюнктура рынка;

- службы занятости населения;

- инфраструктура рынка труда;

- система социальной защиты населения и др.

Основными субъектами рынка труда являются работодатели и наемные работники.

Работодатель – наниматель, который может быть представлен различными
"фигурами" в зависимости от узаконенной структуры отношений собственности. Им
могут быть государственные предприятия, акционерные общества, общественные
организации, колхозы, частные предприятия, хозяйственные ассоциации,
кооперативы, совместные предприятия, индивидуальные наниматели и т.п.

Наемные работники – это свободные трудоспособные граждане, для которых
работа по найму является главным источником средств существования и
индивидуального воспроизводства. Для работодателей они представляют
различную ценность в зависимости от пола, возраста, квалификации, социального



статуса и ряда социальных приобретенных качеств (ответственности,
исполнительности, дисциплинированности, предприимчивости и др.).

Система отношений на рынке труда складывается из трех основных компонентов:

- отношения между наемными работниками и работодателями;

- отношения между субъектами рынка труда и его представителями (профсоюзы,
ассоциации работодателей, службы занятости);

- отношения между субъектами рынка труда и государством.

Наличие и взаимодействие всех элементов рынка труда необходимо для его
функционирования. Рынок труда выполняет ряд функций:

- Организация встречи работодателя и наемных работников.

- Обеспечение конкуренции на рынке труда как между работодателями, так и
наемными работниками.

- Установление равновесных ставок заработной платы.

- Решение вопросов занятости населения.

- Осуществление социальной поддержки безработных путем перераспределения
рабочей силы в народном хозяйстве между отраслями и сферами производства и
обеспечения работой незанятого населения.

Конъюнктура рынка – это соотношение спроса и предложения в разрезе всех
составляющих структур рынка труда. Она складывается в зависимости от :

- состояния экономики (подъем или спад);

- отраслевой структуры хозяйства;

- уровня развития технического базиса;

- благосостояния (уровень дохода населения, в том числе душевного);

- развития рынков товаров, услуг, жилья, ценных бумаг;

- состояния социальной и производственной инфраструктуры;

- степени развития экономики;



- меры развития интеграционных связей (отраслевых и территориальных).

Конкуренция представляет собой наличие большого числа независимых
покупателей и продавцов на рынке труда и возможность для них беспрепятственно
входить на рынок труда и покидать его. Конкуренция – неотъемлемая
составляющая механизма любого рынка. Чисто конкурентный рынок
характеризуется

- наличием большого числа покупателей (фирм), которые конкурируют друг с
другом при найме конкретного вида труда;

- свой труд предлагают независимо друг от друга многочисленные работники,
имеющие равную квалификацию;

- ни фирмы, ни работники не контролируют и не диктуют ставки заработной платы.

Для полного функционирования рынку труда требуется развитая инфраструктура.
Инфраструктура рынка труда – это государственные учреждения,
негосударственные структуры содействия занятости, кадровые службы
предприятий и фирм, общественные организации и фонды и др., обеспечивающие
наиболее эффективное взаимодействие между спросом и предложением на рынке
труда. Инфраструктура призвана регулировать отношения между работодателем и
работником по поводу цены рабочей силы, условий труда, подготовки и
переподготовки работников, а также организовывать и регулировать процессы
защиты прав работодателей и наемных работников на рынке труда.

4. Анализ рынка труда по России
Еще совсем недавно рабочая сила в нашей стране не рассматривалась в качестве
товара. Несомненно, однако, что в реальной жизни, не очень сопряженной с полит
экономическими представлениями, миллионы людей вступали и вступают в
отношения найма. Но несомненно и то, что существовавший рынок труда был в
нашей стране своего рода квазирынком, порождением административной
экономики, отягощенным многочисленными диспропорциями

Главное, что отличает наш рынок труда от реального, это наличие
административных, правовых и экономических ограничений, все еще
препятствующих свободной продаже рабочей силы на наиболее выгодных условиях
для большинства работников. Это и наличие регистрации, формально заменившей



прописку, и отсутствие реального рынка жилья при его огромном дефиците, и
неразвитость механизмов государственного регулирования и социальной
поддержки в сфере занятости.

Рынок труда в России несбалансирован. Большинство регионов страны за 90 - е г. г.
стали трудоизбыточными.

Так, в целом ряде областей и республик России в 2004-2005 г. предложение
рабочей силы в десятки, а то и в сотни раз превышало спрос на нее: в ивановской
области - в 158 раз, в Республике Тува - в 143 раза, а в Архангельской и Тамбовской
областях, республиках Удмуртия, Бурятия, Дагестан - в 42 - 47 раз.

В то же время в районах Крайнего Севера все еще ощущается нехватка рабочей
силы, особенно квалифицированной. Существует также неудовлетворительный
спрос на отдельные категории специалистов (юристов, банковских работников,
программистов, экономистов и мн. др.) при растущей безработице в большинстве
профессиональных категорий рабочей силы.

Несмотря на все эти трудности, можно надеяться, что с нынешним квазирынком
достаточно скоро будет покончено.

В 1997 году на долю негосударственного сектора экономики уже приходился 61 %
общей численности занятых. В обстановке конкуренции предприятия будут
стремиться к оптимизации состава и численности работников. В свою очередь,
работники получат возможность поиска работы на наиболее выгодных условиях.

Все это, может быть реализовано только при создании подлинно конкурентной
среды, при отмене регистрации препятствующей свободному передвижению
рабочей силы, при создании рынка жилья и действенной системы содействия
найму.

Численность экономически активного населения к концу июля 2003 г. составила, по
оценке, 72,7 млн.человек, или около 49% от общей численности населения страны,
в их числе 64,4 млн.человек, или 88,5% экономически активного населения заняты
в экономике и 8,3 млн.человек (11,5%) не имели занятия, но активно его искали (в
соответствии с методологией Международной Организации Труда они
классифицируются как безработные).

Официально зарегистрированы в органах службы занятости в качестве
безработных 1,8 млн. человек, или 2,4% экономически активного населения.



Уровень безработицы в России достиг к концу 2004 года рекордно высокой
отметки, составив 12,4% от численности экономически активного населения. В
2005 Госкомстат России оценивал уровень безработицы в стране в размере 11,8%
от численности экономически активного населения (рабочей силы). В 2005 общая
численность безработных, активно ищущих работу любыми способами (по
объявлениям, через знакомых, через биржу труда) и готовых к ней приступить,
составила в России 8 млн. 956 тыс. За год она выросла на 0,3% (против 8 млн. 930
тыс. человек).

К началу 2006 года численность безработных в России на 8,3% превышала их
количество годом раньше. Между тем численность зарегистрированных в службе
занятости безработных по сравнению с началом февраля прошлого года снизилась
на 1,6% и составила лишь 1 млн. 938 тыс. человек. Уровень безработицы в России
за годы реформ неизменно увеличивался из года в год, колеблясь лишь по месяцам
года.

Заключение
Наличие как макроэкономических, так и иных ограничений и препятствий
оказывает сдерживающее влияние на сокращение безработицы и рост занятости
даже в период экономического оживления. Надежды на автоматическое
улучшение функционирования рынка труда при благоприятной
макроэкономической динамике выглядит излишне оптимистично. На сегодняшний
день нет оснований полагать, что проблема открытой безработицы будет снята в
ближайшие годы. Она будет либо достаточно интенсивно расширяться, либо
сохранит “ползучий” характер. Не исключено, что увеличение безработицы будет
происходить параллельно с позитивными переменами в ВВП и производительности
на стадии подъема. Весьма вероятно, что российская экономика столкнется с
достаточно уникальной ситуацией – “оживлением без рабочих мест”.

Проблема “недозанятости” также останется актуальной. Ее “накопленные”
объемы, а также скорость, с которой произойдет рационализация фонда рабочего
времени (рассасывание “недозанятости”), будут оказывать влияние как на темпы
экономического оживления, так и на масштабы открытой безработицы. В том
случае, если произойдет изменение в распределении избыточной рабочей силы
между безработными и “недозанятыми”, изменятся и акценты трудовой политики в



сторону мер, направленных на возвращение потерявших работу к труду.

Вопрос состоит не в том, каких позитивных перемен нужно ожидать на рынке
труда, а в том, каким образом, использовать весьма ограниченные возможности
для нейтрализации потенциальных факторов риска ухудшения занятости.
Решающую роль здесь играет макроэкономическая политика. Учитывая, что
состояние рынка труда, динамика безработицы будут оказывать все возрастающее
влияние на экономическое оздоровление и его скорость, эта политика должна быть
модифицирована.

С точки зрения влияния на занятость эффективность макроэкономической
политики должна определяться ее позитивным влиянием на способность
экономики поддерживать баланс между повышением производительности на
стадии подъема и созданием новых рабочих мест для безработных граждан, а
также тех, кто впервые или повторно вступает на рынок труда. Повышение и
поддержание высокой способности экономики к “генерации занятости” в целом
составляет задачу экономической политики.

Наличие многочисленных факторов, не связанных с макроэкономическими
возможностями для занятости, может сделать бессмысленными попытки
стабилизации положения на рынке труда за счет “чистых” экономических мер. По
мере завершения перевода экономики из режима переходного периода к ее
функционированию на собственной рыночной основе значение собственно
политики на рынке труда будет возрастать. Результаты макроэкономических
усилий будут находиться в ощутимой зависимости от эффективности трудовой
политики. Повышение и поддержание “высокой способности к занятости” рабочей
силы, а также поддержка благоприятной “рабочей среды”, позволяющей
реализовать эту способность и сохранить уже имеющуюся занятость, в целом
должно составлять ключевую задачу политики на рынке труда.

По мере расширения открытой безработицы, в том числе в связи с оптимизацией
фонда рабочего времени, приведения численности работающих к величине
“экономически заданного спроса”, будет усиливаться значение политики
преодоления открытой безработицы. Ее базовая задача – повышение “способности
к занятости” безработных граждан. Под повышением “способности к занятости”
понимается снятие объективных препятствий (информационных,
квалификационных, социальных, психологических и т.д.), мешающих безработным
занять имеющиеся вакансии или генерируемые экономикой новые рабочие места.
Основная цель – скорейшее возвращение искателей работы к активному труду,



предотвращение их дрейфа в длительную безработицу
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