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Современная теоретическая эконо-
мическая наука является результатом 
еe длительного эволюционного разви-
тия. В истории экономических учений 
существовали различные концепции, 
теории и школы, в основе эволюции 
которых имели место различия в мето-
дологии и методике анализа, в позна-
нии предмета и объекта исследования, 
роли природы человека и его труда, а 
также государства в обществе.

Исследование проблем трудовой де-
ятельности человека, хотя и имеет дав-
нюю эволюционную историю, однако 
отдельные аспекты труда, в частности 
рынка труда и занятости населения, уче-
ные-экономисты стали изучать, на наш 
взгляд, только лишь в постиндустриаль-
ную эпоху. А вот обобщенные в эволюци-
онно-исторической ретроспективе науч-
ные работы, в сфере социально-трудовых 
отношений, так называемый «эволюци-
онный взгляд», вовсе отсутствует.

Отношения в сфере труда являют-
ся базовыми, основополагающими в 
системе социально-экономических от-
ношений общества: во-первых, труд –  
первейшая основа и источник жизни 
каждого человека; во-вторых, труд – де-
ятельность, с помощью которой чело-
век формирует, развивает и реализует 
свои личностные способности; в-треть-
их, труд – действительно исторически 
подтвержденный, исходный приоритет 
социального прогресса человеческой 
цивилизации.

Вот почему, представители практи-
чески всех направлений экономической 
науки (истории) на всех этапах еe раз-

вития обращали свои взоры на иссле-
дование труда и трудовой деятельности 
человека. Придерживаясь историчес-
кой преемственности и традициям, на-
учный анализ теории рынка труда мы 
начинаем с основоположников класси-
ческой политической экономии. 

Классическая политическая 
экономия (экономическая теория)

Истоки научного понимания рынка 
труда и трудовых отношений восходят 
к основоположникам классической 
политэкономии: У. Петти, А.Смит, 
Д. Рикардо, Ж.Б. Сэй, Д.С. Милль, С. 
Сисмонди. Уверенные во всесилии ры-
ночных регуляторов, они полагали, что 
полная занятость обеспечена, посколь-
ку спрос и предложение на рынке труда 
столь же сбалансированы, как и на лю-
бых других рынках [20, с.33].

А. Смит (1723-1790) в своeм науч-
ном труде «Исследование о природе и 
причинах богатства народов» (1776), 
вступил в научную полемику с учeны-
ми-экономистами своего времени, в 
частности, со сторонниками мерканти-
листов и физиократов. 

Экономическая теория мерканти-
лизма основным источником богатства 
страны считала «благоприятный торго-
вый баланс», когда экспорт превыша-
ет импорт. Физиократы считали, что 
истинный источник богатства – земля 
и другие природные ресурсы. С проти-
востояния меркантилистов и физио-
кратов начался в экономической науке 
и спор о необходимости и возможнос-
ти государственного вмешательства в 
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экономику. Первые считали государс-
твенную помощь предпринимательс-
тву обоснованной; вторые отрицали еe 
целесообразность. А. Смит отошeл от 
взглядов своего времени, полагая, что 
богатство нации создаeтся в процессе 
производства, а его главный источник –  
человеческий труд [20, с.33-34].

Вместе с тем классики трактовали 
труд как один из факторов производ- 
ства, фактически рассматривая его как 
товар. Они полагали, что рыночная эко-
номика, свободная от государственного 
регулирования, способна обеспечи-
вать полное использование производс-
твенных ресурсов, в том числе и труда.  
А. Смит утверждал, что полная заня-
тость – это норма рыночный экономи-
ки, достигаемая с помощью «невиди-
мой руки», т.е. тех конкурирующих сил, 
которые сегодня называют спросом и 
предложением. 

В работах ещe одного известного 
классика Д. Рикардо (1722-1823) впер-
вые появилась так называемая «естес-
твенная норма заработной платы», ко-
торая соответствует физиологическому 
минимуму, необходимому для нормаль-
ного воспроизводства работников. При 
этом любое повышение заработной 
платы выше существующего минимума 
приводит к увеличению предложения 
труда, влияя тем самым на уровень за-
работной платы в сторону понижения. 
Подобные точки зрения обусловлены 
исторически ранней фазой индустри-
ализации, когда капитал ещe не играл 
решающей роли в образовании стои-
мости продукта [16, с. 420-421].

Постклассик Ж.Б. Сэй (1767-1832), 
развивая теорию А.Смита, изучал роль 
рынка в удовлетворении потребностей 
людей и выработал положения, впос-
ледствии получившие название «За-
кон Сэя». Согласно им, «производство 
создаeт свой собственный спрос», т.е. 
люди производят и продают товары с 
целью приобретения других товаров. 
Если учитывать роль труда как фактора 
производства, способствующего про-
изводству новых товаров, то и сам труд 
начинает приобретать товарный харак-
тер. Вклад Ж.Б. Сэя в теорию рынка 

труда заключался в создании теории 
трeх факторов производства – труда, 
капитала, земли, которым соответству-
ют три источника дохода – заработная 
плата, прибыль и рента [20, с.34].

С. Сисмонди (1773-1842) – основа-
тель доктрины «экономического роман-
тизма» не нашёл в условиях действия 
рыночной экономики возможности 
полной занятости, из-за ограничения 
фонда потребления, формирующегося 
за счeт заработной платы. В частности, 
он отмечал, что «чем больше бедняк ли-
шен всякой собственности, тем более 
подвергается он опасности ошибиться 
насчeт своего дохода и содействовать 
созданию такого населения … которое, 
не будучи в соответствии со спросом 
на труд, не найдeт средств к жизни». 
Самой главной проблемой рыночной 
экономики Сисмонди считал проблему 
реализации, которая, в свою очередь, 
зависит от уровня заработной платы, 
ограничивающей объeм платeжеспо-
собности спроса и создающей основу 
кризисов перепроизводства [16, с.421].

 
Экономическое учение К. Маркса

К. Маркс (1818-1883), гигант мысли, 
внёс громадный вклад в развитие по-
литической экономии. Его фундамен-
тальный труд «Капитал» (1 том – 1867 г.;  
2 том – 1885 г.; 3 том – 1894 г.) и сегод-
ня является источником формирования 
научного мировоззрения. 

В «Капитале» К. Маркс и дальше 
развивал трудовую теорию стоимос-
ти классиков; разрабатывал основные 
экономические категории, связанные с 
товаром, деньгами и трудом; дифферен-
цировал понятие «труд», «рабочая сила», 
«потребительная стоимость», «меновая 
стоимость» и т.д.; открыл теорию двойс-
твенного характера труда, воплощенно-
го в товаре; обосновал причины образо-
вания промышленной резервной армии, 
безработицу, как следствие повыше-
ния органического строения капитала  
(C : V) – постоянного и переменного ка-
питала [31, с. 70-71].

Труд трактуется К. Марксом как « … 
процесс, совершающийся между чело-
веком и природой, процесс, в котором 
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человек своей собственной деятель-
ностью опосредует, регулирует и кон-
тролирует обмен веществ между собой 
и природой» (Маркс К. Капитал. Кн.1, 
т.1.М., 1978,с.188).

В процессе труда потребляется рабо-
чая сила, или способность к труду как 
« … совокупность физических и духов-
ных способностей, которыми обладает 
организм, живая личность человека и 
которые пускаются им в ход всякий раз, 
когда он производит какие-либо потре-
бительные стоимости» (там же, с.178). 

 Различение понятий «труд» и «рабо-
чая сила» стало одним из базовых поло-
жений теории прибавочной стоимости 
К. Маркса. Рассматривая в качестве то-
вара, циркулирующего на рынке фак-
торов производства, рабочую силу, он 
сформулировал условия товарности ра-
бочей силы:

1) возможность человека свободно 
распоряжаться своей рабочей силой, 
что обеспечивается при найме на опре-
деленный срок; 

2) лишение владельца рабочей силы 
возможности продавать товары, в кото-
рых воплощен его труд, т.е. отчуждение 
работника от средств производства и 
результатов труда [20, с.35].

 Теория К. Маркса стала одной из 
основ формирования современных 
взглядов большинства российских уче-
ных-экономистов на сущность труда и 
рынка рабочей силы.

Неоклассическая теория

В последней трети ХIХ века воз-
никло неоклассическое направление 
экономической теории. Пришедшее 
на смену классической и марксистской 
политэкономии неоклассическое на-
правление быстро распространило сфе-
ру своего влияния, радикально изменив 
экономические воззрения на Западе и в 
США.

В истории экономических учений 
выделяют следующие направления и 
школы неоклассицизма:

 1. Математическая школа и их пред-
ставители: У. Джеванс (1835-1882);  
В. Вальрас (1834-1910); В. Парето (1848-
1923).

Их вклад в экономическую науку 
заключается в том, что они ввели мате-
матические методы (предельные вели-
чины) в экономику. При помощи ма-
тематического анализа удалось открыть 
многие функциональные (количест-
венные) зависимости в производстве, 
на рынке потребительских товаров, на 
рынке труда.

Например, в основе меновой концеп-
ции занятости (МКЗ) лежит неокласси-
ческая теория общего экономического 
равновесия, разработанная Л. Вальра-
сом и В. Парето в начале ХХ века.

2. Меновая концепция занятости 
(МКЗ) представляет собой теорию эко-
номического равновесия, примененную 
к исследованию рынка рабочей силы. В 
дальнейшем МКЗ была развита в трудах 
американских ученых Ф. Фелдстайна, 
Д. Гилдера, В. Холла, А. Лаффера. Ры-
нок труда они рассматривают как внут-
ренне неоднородную и динамическую 
систему, подчиняющуюся рыночным 
законам. Основным ее регулятором 
служит ценовой механизм. Цена труда, 
или уровень заработной платы, воздейс-
твует на спрос и предложение рабочей 
силы, регулирует их равновесие. В силу 
естественности рыночных механизмов 
цена на рабочую силу быстро и гибко 
реагирует на конъюнктуру рынка, уве-
личивается в зависимости от реальной 
его потребности [16, с.425].

3. Австрийская школа и их представи-
тели: К. Менгер (1840-1921); Бем-Баверк 
(1851-1914); Ф. Визер (1851-1926). 

Они выдвинули субъективно-пси-
хологическую концепцию стоимости и 
цены товара, которую противопостави-
ли трудовой теории стоимости.

Австрийские экономисты считали, 
что каждый человек субъективно сам 
определяет ценность благ, исходя из 
степени желательности для него по-
лезных вещей. Причем субъективная 
ценность всех потребительских благ, а 
стало быть, и их рыночная цена, зави-
сит только от важности удовлетворения 
потребностей и степени их насыщения. 
В процессе потребления происходит 
закономерное убывание полезности. 
С каждой дополнительной единицы 
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данного вида полезных вещей степень 
удовлетворения от их потребления 
уменьшается и достигает предельной 
величины «точки насыщения» [31, с.74].

4. Кембриджская школа во главе с 
руководителем кафедры политической 
экономии Кембриджского университета, 
профессора Альфреда Маршалла (1842-
1924), совершила «маршаллианскую» ре-
волюцию в экономике.

Так оценили его вклад в экономи-
ческую теорию некоторые историки 
экономических учений.

А. Маршалл считал себя преемни-
ком одного из классиков Д. Риккардо 
и пытался соединить его учение о стои-
мости (трудовой) с теорией предельной 
полезности. Он открыл современную 
теорию спроса и предложения (так на-
зываемый «Крест Маршалла»), которая 
применяется и в анализе конкурентно-
го типа рынка труда. Он пришел к за-
ключению, что одинаково неправильно 
в процессе формирования рыночной 
цены, в данном контексте и цены тру-
да, отдавать предпочтение либо пред-
ложению, либо спросу. В связи с этим 
А. Маршалл выявил функциональные 
зависимости между ценой и спросом, 
ценой и предложением [31, с.75].

Экономическое учение Дж. М. Кейнса

Одна из наиболее известных и при-
знанных школ экономической теории 
(Кейнсианство), предложившая свои 
рецепты регулирования экономики, в 
том числе и рынка труда, связана с име-
нем и работами Джона Мейнарда Кейн-
са (1883-1946). Рецепты Кейнса нашли 
применение на практике: в экономи-
ческих программах, в практике эконо-
мической политики многих государств. 
Выводы и положения этой экономичес-
кой школы в известной мере полезны и 
для России [31, с.77-78].

В 1936 г. Дж. М. Кейнс опублико-
вал свою знаменитую работу «Общая 
теория занятости, процента и денег». 
В этой работе он рекомендует методы, 
обеспечивающие выход из глубокого 
экономического кризиса, создающие 
условия для роста производства и пре-
одоления массовой безработицы.

Дж. М. Кейнс рассматривает рынок 
труда как инертную систему, когда цена 
рабочей силы (тарифная ставка – Н.Ш.) 
достаточно жестко фиксирована. Он 
предполагает, что основные параметры 
занятости – уровень занятости и безра-
ботицы, спрос на труд, уровень реаль-
ной зарплаты – устанавливаются не на 
рынке труда, а определяются размером 
эффективного спроса на рынке потре-
бительских и инвестиционных товаров 
и услуг.

Он считает, что на рынке труда фор-
мируется лишь уровень заработной 
платы и зависящая от него величина, 
предложение труда. Однако предло-
жение труда не играет ведущей роли в 
формировании фактической занятости, 
а характеризует только ее максимально 
возможный уровень при данном разме-
ре заработной платы. Спрос на рабочую 
силу регулируется совокупным спро-
сом, объемами инвестиций в произ-
водство.

По Кейнсу, наличие вынужденной 
безработицы обусловлено недостатком 
совокупного эффективного спроса, 
ликвидировать который могут экспан-
сионистские меры бюджетного и кре-
дитно-денежного регулирования. Го-
сударство, воздействуя на совокупный 
спрос в сторону его увеличения, спо-
собствует увеличению спроса на труд, 
что ведет к увеличению занятости и 
снижению безработицы.

В рамках кейнсианской концепции 
на занятость влияет не только совокуп-
ный спрос, но и то, как распределяется 
увеличение общего спроса между раз-
ными отраслями, т.е. структура сово-
купного спроса. Эффективное средс-
тво обеспечения достаточного уровня 
занятости – это расширение инвес-
тиционной деятельности государства, 
обеспечение им оптимальных разме-
ров инвестиций с учетом конкретных 
условий экономического развития [36, 
с.352].

Таким образом, Кейнсианская 
модель рынка труда и занятости ос-
новывается на государственном вме-
шательстве в управление макроэконо-
мическими процессами, а механизм ее 
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реализации базируется на закономер-
ностях и явлениях психологического 
характера (склонность к потреблению, 
склонность к сбережению, побуждение 
к инвестициям), а также на мультипли-
кативной связи макроэкономических 
показателей (ВНП, ВВП, националь-
ный доход, инвестиции и т.д.).

Монетаристская школа

Создателем и ведущим теоретиком 
«монетаризма» является американский 
учёный-экономист, лауреат Нобелевс-
кой премии по экономике (1976) Мил-
тон Фридмен (1912). К представителям 
монетаризма также относят И. Фишера, 
Э. Фелпса.

  На обложке книги М.Фридмена 
«Свобода выбора» экс-президент США 
Р.Рейган написал: «Еe нужно прочитать 
всем, кто заинтересован в будущем Аме-
рики». По словам самого М.Фридмена, 
«монетарист – это человек, верующий в 
количественную теорию денег». Глав-
ный тезис монетаризма состоит в том, 
что устойчивость денег имеет исклю-
чительное значение для нормального 
функционирования экономики [31, 
с.82-85].

 Монетаристы обосновали положе-
ние в том, что рыночная экономика 
представляет собой самонастраива-
ющуюся систему, ценовой механизм, 
который сам определяет рациональ-
ный уровень занятости. Они исходят 
из жeсткой структуры цен на рабочую 
силу, более того из предпосылки на од-
нонаправленное, повышательное дви-
жение.

Монетаристами вводится понятие 
некого «естественного уровня безрабо-
тицы», отражающего структурные ха-
рактеристики рынка труда, делающего 
цены труда на нeм негибкими, препятс-
твующими нормальному его функцио-
нированию, т.е. усугубляющими безра-
ботицу (нарушение равновесия рынка 
труда – Н.Ш.) [33, с.17-18].

 Отклонения занятости от его «ес-
тественного уровня» могут быть только 
краткосрочными. Если уровень заня-
тости больше равновесного, то это при-
водит к ускоряющейся инфляции, если 
меньше, то к ускоряющейся дефляции. 
Политика по стабилизации занятости 
должна быть направлена на борьбу с 
отклонениями уровня безработицы от 
еe естественной нормы, с колебаниями 
объeмов производства и численности 
занятых.

Для уравновешивания рынка труда 
монетаристы предполагают использо-
вать инструменты денежно-кредитной 
политики, в частности, такие рычаги, 
как учeтная ставка Центрального Бан-
ка, размеры обязательных резервов 
коммерческих банков на счетах Цент-
рального Банка [33, с.17-18].

Институционально-
социологическая школа

Институционально-социологичес-
кая школа, представленная такими эко-
номистами, как Т.Веблен, Дж. Данлоп, 
Дж. Гэлбрейт, Л.Ульман, основывается 
на положении о том, что проблемы в 
области занятости могут быть решены 
с помощью разного рода институцио-
нальных реформ1.  

Институционалисты исследуют ры-
нок труда не только на уровне макро-
экономики, но и на уровне социально-
институциональных отношений. Они 
объясняют имеющиеся на рынке труда 
и занятости населения несоответствия 
(неравновесия) особенностями социаль-
ных, профессиональных, отраслевых, 
демографических и других различий в 
составе и структуре ресурсов труда.

В системе теории современного инс-
титуционализма (неоинституционализ-
ма) выделяются различные модифика-
ции, направления и школы. Среди них, 
например, рассмотрим «Контрактную 
теорию занятости» и «Теорию гибкого 
рынка труда».

1 Название «институционализм»,  происходит от латинского слова «institutum» – порядок, уста-
новление, устройство, учреждение. В современной теории понятие «институт» трактуется очень 
широко: и как государство, корпорация, профсоюзы; и как рынок, конкуренция, монополия; и 
как юридические нормы; и как социальные институты и т.д.
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1. Контрактная теория занятости 
(М.Бейли, Д.Гордон, К.Азариадис) 
представляет собой концепцию, осно-
ванную на синтезе неоклассических 
и кейнсианских теорий. С одной сто-
роны, еe авторы принимают кейнси-
анский тезис о жeсткости денежной 
заработной платы и полагают, что рав-
новесие на рынке труда достигается за 
счeт изменений физических объeмов 
производства и занятости, а не движе-
ния цен.

С другой стороны, сама эта жeст-
кость выводится из оптимизирующего 
поведения индивидуумов, действую-
щих в собственных экономических ин-
тересах.

В основе данной теории лежит по-
ложение о том, что предприниматели 
и рабочие вступают между собой в дол-
госрочные договорные отношения по 
«имплицитным» (юридически не офор-
мленным) контрактам [16, с.435-436]. 
Основное назначение этих контрак- 
тов – минимизировать риск финан-
совых, производственных и трудовых 
потерь. Работники, избегающие риска, 
отдают предпочтение меньшей заработ-
ной плате, но с устойчивой занятостью, 
перед высокой заработной платой, но с 
неустойчивой занятостью.

Контрактная теория занятости, ос-
нованная на принципах стабильности 
занятости и жeсткости заработной пла-
ты, является важнейшим элементом 
механизма функционирования рынка 
труда, так как наряду с минимизацией 
риска она фиксирует долговременный 
характер отношений купли-продажи 
между работниками и предпринимате-
лями.

2. Теория гибкого рынка труда  
(Р. Буае, Г. Стэндинг) получила распро-
странение в конце 70-х годов XX – го 
века, когда в наиболее развитых стра-
нах Запада происходила структурная 
модификация экономики. За её основу 
взято положение о необходимости де-
регламентации рынка труда, перехода 
к более гибким, функционально ин-
дивидуализированным и нестандарт-
ным формам занятости (частичная за-
нятость, неполный рабочий день или 

неделя, краткосрочные контакты, на-
домничество) [36, с.353]. Такой подход 
призван обеспечить уменьшение изде-
ржек структурной перестройки эконо-
мики и достигается за счeт: 

• многообразия гибкости форм най-
ма (увольнения) и форм занятости;

• гибкости регулирования рабочего 
времени, установления более подвиж-
ного режима работы с ненормируемым 
рабочим днем;

• гибкости в регулировании зара-
ботной платы на основе более диффе-
ренцированного подхода;

• гибкости методов и форм социаль-
ной защиты работников, а также адап-
тации объёма, структуры, качества и 
цены рабочей силы к колебаниям спро-
са и предложения на рынке труда.

В целом концепция гибкого рынка 
труда предполагает формирование мно-
гообразных форм взаимоотношений 
предпринимателей и работников и на-
правлена на рационализацию совокуп-
ных затрат, повышение прибыльности 
и поддержание высокого динамизма 
рынка труда.

Теории (концепции) рынка труда 
в советской и  постиндустриальной 
России

Исследование проблем рынка тру-
да в России имеет давнюю историю. 
В трудах российских учeных XVIII –  
XIX вв. раскрывались отдельные ас-
пекты теории труда и занятости. Одна-
ко, как правило, авторы излагали свои 
взгляды в контексте классиков полити-
ческой экономии. Ситуация резко из-
менилась в конце XIX – начале XX вв., 
когда проблема наeмного труда, наряду 
с другими столь же болезненными воп-
росами (например, аграрный вопрос), 
оказалась на пересечении интересов 
противоборствующих политических 
группировок [20, с.35].

Идеологическая компонента рус-
ских экономических теорий, в том числе 
взглядов по так называемому рабочему 
вопросу проявлялась в ряде выступле-
ний представителей различных полити-
ческих партий и течений начала XX века: 
октябристов (А.И. Гучков, Г.А. Крестов-
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ников, П.С. Авдаков, Е.Е. Тизенгаузен); 
кадетов (П.Н. Милюков, П.Б. Струвс, 
С.Н. Булгаков, М.И. Туган-Барановс-
кий); прогрессистов (П.П. Рябушинс-
кий, М.А. Стахович, П.Н. Львов). Как 
правило, эти высказывания «на злобу 
дня» не несли в себе глубокого анализа 
проблем труда и занятости в сегодняш-
нем понимании этого слова.

После революции 1917 года идео-
логическая монополия привела к тому, 
что научные исследования в области 
труда в целом рассматривались в отры-
ве от мировых и Западных теорий рын-
ка труда и занятости населения.

В советский период система управ-
ления трудом и трудовыми ресурсами 
страны приобрела совершенно другие 
формы, а именно административно-
командные методы планового распре-
деления, перераспределения и исполь-
зования трудовых ресурсов. О рынке 
труда не могло быть и речи, потому что 
коммунистическая идеология не могла 
допустить, чтобы при социализме рабо-
чая сила и способности человека к труду 
могли стать объектом купли-продажи, 
т.е. товаром [32, с.153-154].

Таким образом, в советской эконо-
мической науке, политической эконо-
мии социализма укоренилось мнение 
о том, что рынка рабочей силы нет и 
не может быть. Это так называемая 
«теория (концепция) отрицания рын-
ка труда», т.е. рабочая сила – не товар. 
«Теоретики» социализма обосновали 
данную концепцию аргументами:

а) якобы работник не отчужден от 
средств производства (СП), он являет-
ся сохозяином, совладельцем средств 
производства в условиях общественной 
собственности;

б) рабочая сила – не товар и не от-
чуждена от самой личности и средств 
производства при найме на работу;

в) соединение работника со средс-
твами производства носит непосредс-
твенно общественный характер, а рас-
пределение и использование рабочей 
силы в системе общественного разделе-
ния труда совершается планомерно.

В конце 80-х годов XX века некото-
рые учёные-экономисты стали выдви-

гать «теорию (концепцию) «частичного» 
рынка труда» при социализме. Их глав-
ный аргумент в том, что рынок рабочей 
силы якобы не распространяется на 
государственный сектор, а применя-
ется только лишь в негосударственных 
(частных, кооперативных, арендных, 
предпринимательских и др.) секторах 
экономики. На наш взгляд, это было 
связано с принятием законов «Об ин-
дивидуальной трудовой деятельности», 
«О кооперации в СССР», «О малых 
предприятиях» и т.д. [32, с.154].

К тому же периоду или, возможно, 
чуть позже, когда полностью созрели 
предпосылки и условия полного раз-
вала СССР, некоторые учёные стали 
выдвигать «концепцию (теорию) о де-
формированной форме рынка труда». 
Они обосновывают данную концепцию 
следующими аргументами:

 а) право работника как сохозяи-
на, совладельца общенародной (обще-
ственной) собственности носит фик-
тивный характер;

б) на самом деле фактически про-
исходит отчуждение рабочей силы от 
средств производства при устройстве на 
работу в обмен на заработную плату;

в) рабочая сила является товаром, 
что и при социализме имеет место экс-
плуатация наемного труда.

В начале 90-х годов XX века, когда 
советская система окончательно разва-
лилась, многие ученые-экономисты – 
исследователи проблем рынка труда 
и занятости испытывали колебания –  
принимать или не принимать понятие 
«рынок труда». Некоторые авторитет-
ные специалисты высказали мнения о 
его принципиальной неприемлемос-
ти для нашего общества, о том, что 
рынок труда не распространяется на 
«общественный сектор». Хотя целесо-
образность трансформации системы 
государственного управления трудом в 
рынок труда была очевидна [20, с.37]. 

Всe осталось позади. На рубеже ве-
ков, в начале XXI века, когда де-юре 
состоялся постепенный переход зна-
чительной части российского научно-
го сообщества на рыночную позицию, 
можно считать, что в России формиру-
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ется этап развития «теории (концепции) 
полноценного рынка труда». Теория и 
практика находятся в единой системе –  
во взаимосвязи и во взаимодействии –  
такова диалектика. Следовательно, в 
современных условиях постиндустри-
ального развития России, объективной 
необходимостью и потребностью прак-
тики и жизни становится формирова-
ние и развитие полноценного рынка 
труда. Другого не дано. 

Развитый, полноценный, цивилизо-
ванный рынок труда предлагает: 

во-первых, создание условий для 
свободного, добровольного выбора 
между занятостью (свободный выбор 
профессии, вида деятельности, высо-
кой мобильности), т.е. свобода предло-
жения рабочей силы;

во-вторых, свободный наем и уволь-
нение работников всеми работодате-
лями (всех форм собственности) при 
обязательном соблюдении норм трудо-
вого законодательства, защите интере-
сов граждан в плане гарантии занятос-
ти, условий труда и его оплаты. Иными 
словами – свобода спроса на рабочую 
силу; 

в-третьих, свободная цена рабочей 
силы, т.е. движение заработной платы 
и других законных источников доходов 
при соблюдении установленного за-
коном оптимального (рационального) 
потребительского бюджета. Регулиро-
вание верхнего предела доходов – толь-
ко через налоговую систему, основан-
ную на прогрессивной шкале; 

в-четвeртых, введение статуса кон-
куренции на рынке труда, т.е. совер-
шенная конкуренция между престиж-
ными и непрестижными профессиями, 
квалифицированной и не квалифици-
рованной рабочей силой, между рабо-
тодателями и работниками и т.д.

Что даст развитый рынок труда?

Многое: будет стимулировать пред-
приимчивость, предпринимательскую 
деятельность, инициативу, творчест-
во, повышение качества рабочей силы; 
обеспечит полноценную оплату труда; 
повысит мобильность рабочей силы 
и.т.д. Все это позволит ускорить эко-
номический, научно-технический и 
социальный прогресс общества [32,  
с. 154-155].
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Аннотация

В данной работе на основе изучения и анализа имеющейся научной литературы пред-
принята попытка систематизировать и обобщить концептуальные воззрения и научные па-
радигмы эволюции теории рынка труда.

Ключевые слова: рынок труда, занятость населения, рабочая сила, теория рынка труда, 
трудовые отношения.

Summary

On the basis of study and analyses of available scientific literature the author of the article tries to 
systematize and generalize conceptual views and scientific paradigms of the evolution of the theory 
of the labour market. 


