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Выпускная квалификационная работа посвящена комплексной оценке рынка 

труда Челябинской области. 

В работе проанализированы существующие подходы к оценке рынка труда. На 

основании проведенной работы была предложена методика оценки рынка труда, 

содержащая в себе дополнительные критерии анализа, такие как уровень 

образования и заработная плата работников. На основе данной методики мы 

проанализировали изменения структуры рабочих мест в Челябинской области за 

период с 2013 по 2018 гг. 

Научная новизна работы заключается в применении методов и критериев 

оценки, отсутствующих в традиционных способах, что позволяет объяснить 

некоторые результаты традиционной оценки рынка труда более основательно. 

Данная методика может быть полезна при проведение статистических 

исследований, связанных со структурой рынка труда и движением рабочих мест. 
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ANNOTATION 

 

Rochshits M.V. − Comprehensive 

assessment of the labor market of the 

Chelyabinsk region. Chelyabinsk: SUSU, 

EU-536, 74 pages, 11 drawings, 8 tables, 

bibliography – 30 names, 2 applications. 

 

 

Final qualifying work is devoted to a comprehensive assessment of the labor market 

of the Chelyabinsk region. 

The paper deals with the theoretical approaches to the definition of the labor market. 

On the basis carried out of the work has been proposed methodology of assessment 

of the labor market, which contains additional analysis criteria such as level of 

education and wages of workers. Based on this method, we analyzed the changes in the 

structure of jobs in the Chelyabinsk region in the period from 2013 to 2018. 

The scientific novelty of this work is to apply the methods and evaluation criteria 

that are not in the traditional way, which helps to explain some of the traditional labor 

market assess results more thoroughly. 

This technique may be useful in statistical research related to the structure of the 

labor market and the movement of jobs. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В наше время считаются очень актуальными вопросы рынка труда, занятости 

и безработицы как в России, так и во всём мире. Одной из основных социально-

экономических проблем является высокая степень безработицы. В условиях 

переходной экономики эти проблемы проявляются особенно часто.  

На данный момент в России осуществляются сложные и очень 

противоречивые процессы трансформации экономики, в рамках которых 

происходят глубокие преобразования в системе занятости. Основная масса 

развитых стран уже сформировали свой рынок труда, накопили опыт решения 

проблем занятости и научились сглаживать негативные последствия. Впрочем, в 

нашей стране почти большинство проблем в этой области не нашли до сих пор 

своего окончательного разрешения, поскольку рынок труда находится в стадии 

формирования. Изучение регионального рынка труда как экономической 

категории, детальный анализ его методологических основ дает не только 

адекватное представление о степени эффективности его функционирования, но и 

способствует выявлению перспективных направлений развития рынка труда, 

улучшить эффективность его функционирования, и увеличить уровень развития 

социально-трудовой сферы страны. 

Объектом исследования является рынок труда Челябинской области. 

Предметом исследования выступают количественные характеристики рынка 

труда Челябинской области в период 2013−2017 гг. 

Целью выпускной квалификационной работы является проведение 

комплексной оценки рынка труда Челябинской области. 

Для выполнения поставленной цели были поставлены и решены следующие 

задачи: 

- изучить существующие проблемы и теоретические подходы к комплексной 

оценке рынка труда; 

- выявить региональные риски и изучить регулирование рынка труда в 
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субъектах России; 

- рассмотреть основные показатели движения рабочих мест в Челябинской 

области; 

- провести сравнительный анализ «лучших» и «худших» рабочих мест; 

- изучить социально-демографический профиль рынка труда. 

Выпускная работа состоит из введения, двух глав и заключения. В первой 

главе рассмотрены основные проблемы, с которыми можно столкнуться при 

проведении комплексной оценки, а также теоретические подходы к оценке рынка 

труда. Во второй главе рассмотрены основные показатели движения рабочих мест 

в Челябинской области, проведен анализ «лучших» и «худших» рабочих мест и 

составлен социально-демографический профиль рассматриваемого рынка труда. 
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1    ПОДХОДЫ К КОМПЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ СЛОЖНЫХ  

            ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯЛЕНИЙ  

1.1 Проблемы комплексной оценки рынка труда, теоретические подходы  

      зарубежных и отечественных авторов 

 

При оценке состояния рынка труда в регионе, мы столкнёмся с 

определенными трудностями в этом вопросе. Одна из основных причин − это 

многозначный подход к определению экономической категории рынка труда, и 

установлению его границ. 

По мнению разных авторов, рынок труда представляет собой «...ограниченную 

сферу рыночной экономики, выполняющую функцию опосредования через 

куплю-продажу рабочей силы, соединяя вещественные и человеческие факторы 

производства, поддерживая их сбалансированность в условиях многообразия 

форм собственности на средства производства и преимущественного права 

граждан на распоряжение своей рабочей силы и способностями». 

Также еще вариант определения рынка труда, согласно которого рынок труда 

это «...система отношений, формирующихся на стоимостной основе между 

работодателями-собственниками средств производства, и наемными       

рабочими-владельцами рабочей силы по поводу удовлетворения спроса первых на 

труд как предпринимателей и потребностей вторых в работе по найму как 

источнике средств существования» [1]. 

Такого же взгляда в определение рынка труда придерживаются такие 

экономисты как: Капелюшников Р.И., Кашепов А.В., Гимпельсон В.Е.,      

Костаков В.Г., Котляр А.К. и другие. 

Так, по мнению А.В. Кашепова, рынок труда представляет собой «систему 

общественных отношений, социальных норм и институтов, обеспечивающих 

воспроизводство, обмен и использование труда» [2]. В целом с такой трактовкой 

можно согласиться. Целесообразно отнести к рынку труда все отношения, 
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связанные наймом граждан, которые хотят получить работу. Что само собой 

подразумевает восстановление трудового потенциала путем профессионального 

обучения работников и улучшения их квалификации. 

Другие экономисты следуют мнению, что рынок труда − это механизм, 

действующий в сфере обращения [3]. К такой позиции, можно отнести 

определение, «Рынок труда − это сложная система отношений по обмену 

гражданами своих индивидуальных рабочих способностей на определенный 

объем нужных средств для воспроизводства рабочей силы и определении места 

работающих в системе общественного разделения труда» [4]. 

Понимание рынка тpуда, как особой формы в системе воспроизводства 

рабочей силы особенно раскрывает природу данного явления. Ведь обращая свое 

внимание на работника (обладатель способности к труду), авторы аналогичных 

трактовок исключают работодателя, а он также является активным субъектом 

рыночных отношений сферы занятости. Кроме того, рабочие отношения 

состоятся лишь в том случае, когда характеристики рабочей силы будут 

соответствовать интересам и требованиям работодателя [4]. 

Так же во многих литературах по экономике можно столкнуться с 

определением согласно которому рынок труда − это «сложная, многоплановая, 

неоднородная и гибкая система рыночных отношений по поводу воспроизводства 

производительных способностей людей, а затем уже распределения, 

перераспределения и трудоустройства работников». 

Под рынком труда, в широком смысле этого понятия, понимается 

общественно экономическая форма движения трудовых ресурсов, 

соответствующая товарной (рыночной) экономике. Тем временем авторы, 

придерживающиеся такой трактовки, обозначают рынок труда как совокупность 

отношений производства, обмена, потребления и распределения. 

Исходя из такой трактовки можно сказать, что понятия «рынок труда» и 

«занятость» взаимосвязаны. К занятости можно отнести целый набор отношений 

по созданию, распределению и смены рабочих мест. Также элементами занятости 



 

18 

можно считать поиск работы, рабочей силы, условия содержания труда, 

подготовка и обучение профессиональных кадров, их мобильность, установление 

уровня оплаты труда, порядок найма и высвобождение работников. 

Рынок труда – сфера занятости, оплачиваемой по найму. Он касается не 

только тех людей, которые заняты поиском работы, но и тех, кто уже работает. 

Возражение вызывает то, что предложение трудовых услуг формируется всем 

экономически активным населением как занятыми, так и безработными; именно 

этому объединенному предложению противостоит спрос работодателей. 

Появляется противоречие: будучи субъектом рыночных отношений в целом, 

наемный работник не является в то же время субъектом составной части этих 

отношений − рынка труда. 

Позиция единомышленников следующего подхода ограничивает рынок труда 

рамками, в пределах которых осуществляются сделки между покупателями и 

продавцами на рынке труда. «...Экономическое пространство, сферу 

трудоустройства, в которой взаимодействуют покупатели и продавцы по поводу 

специфического товара -труда» мы также относим к «узкому» подходу, потому 

что рынок труда − это не просто место, где встречаются покупатели и продавцы 

специфического товара и где, в свою очередь, «идет купля-продажа труда». 

Мы считаем, что трактовка данной категории должна быть разного рода, более 

углубленной по характеру взаимоотношений, связей, по проявлению в 

экономической жизни. В связи с этим, на наш взгляд, подход сдерживающий 

«рынок труда лишь рамками места, где осуществляются сделки между 

нанимателем и продавцом рабочей силы, или института, сводящего вместе 

покупателей и продавцов отдельных товаров и услуг», хоть и даёт некоторое 

представление об основах рыночных отношений, является упрощенным. 

Мы также обратили свое внимание на позицию отражающую тождество 

между категориями «занятость» и «рынок труда». Но рынок труда показывает 

отношения сферы обмена, в то время, как занятость − это отношения потребления 

рабочей силы, в производстве и т.д. Можно утверждать, что условия по 
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обеспечению занятости населения возникают на рынке труда.  

Pынок труда − «... механизм согласования интересов лиц, работающих по 

найму, и работодателей» это мнение нам кажется весьма интересным. 

Кроме всего прочего интересы государства, в виде необходимости контроля и 

управления в социально-экономических отношениях, также содержаться на рынке 

труда. К такому подходу можно смело отнести определение рынка труда как 

сферы контрактов покупателей труда и продавцов. 

Нужно признаться, что, как и любой другой рынок, рынок труда является 

определенной формой хозяйственных связей между производителями товаров и 

услуг, и теми, кто их потребляет. Но также по всей видимости, рынок труда 

выражает не только урегулирование интересов, но и выражает отношения, 

определяющие движение рабочей силы и подготовки кадров. 

Можно утверждать, что определение рынка труда гораздо шире чем просто 

отношения спроса и предложения, лежащие в его основе. 

Они выступают как определяющие, но никак не единственными 

компонентами, так как в современном мире все большую роль начинают играть 

социальные факторы. Мы не согласны с утверждением, что рынок труда можно 

определить, как соотношение двух элементов: рынка рабочей силы и рынка 

рабочих мест, так как это на наш взгляд нарушает целостность всей системы 

рынка труда. И разделяет его на подсистемы, которые незаменимы (рынок 

рабочих мест и рынок рабочий силы), которые не могут быть самостоятельными 

из-за отсутствия у них достаточного количества свойств и соответствующих 

механизмов рынка.  

Теоретический анализ, проведенный нами выше показывает, что отсутствие у 

отечественных экономистов единой позиции просматривается не только в оценке 

сферы функционирования рынка труда, но и в определении понятия «рынка 

труда» в целом. Хорошо известно, что наличие большинства pынков обусловлено 

материально-вещественной формой и качественными характеристиками 

продаваемых на них товаров. Но особенность рынка труда содержится в 
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нематериальности объекта купли-продажи, что и является главной причиной 

появления pазных концептуальных подходов в определении самого предмета 

сделки на рынки труда.  

К. Маркс, формулируя свою трудовую теории стоимости в завершенном виде, 

опирался на то, что рабочие предлагают на рынке труда только свою способность 

к труду, которая имеет свою стоимость. В результате использования рабочей 

силы, формируется новая стoимость, которая отражается в товаре. В результате 

эта новая (созданная) стoимoсть и будет стоимостью труда. 

Остальная же часть вновь созданной стоимости присваивается работодателем, 

что является использованием наемного труда. Эта теория не предусматривает 

содействия в создании новой стоимости таких составляющих производства как 

земля и капитал [5]. 

 В марксистской литературе часто можно повстречать понятие «рынок рабочей 

силы», под которым подразумевается реализация способностей человека к труду, 

то есть купля-продажа рабочей силы как способности к труду. Другими словами, 

наемный работник получает вознаграждение за свои способности к труду. 

Существуют разные точки зрения, исходя из которых на рынке труда 

продается и покупается труд, а заработная плата работника − это вознаграждение 

за его труд. Тогда заработная плата является доходом, как и другие виды доходов: 

рента за землю, участия в долевом деле, прибыль как факторный доход 

собственников средств производства. 

Не смотря на различные подходы в определении рынка труда главными 

исследователями социально-экономических проблем, выделяют два, на наш 

взгляд, основных подхода к определению рынка труда в целом. Более широкая 

трактовка определяет рынок труда как систему социальных отношений, 

социальных норм и институтов, обеспечивающих обмен, использование и 

воспроизводство труда. Другой подход рассматривает внешний рынок труда как 

место, на котором встречаются работник, находящийся в поиске работы и 

работодатель, ищущий работника, с целью заключения договора о найме.  
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Таким образом, на этом сегменте рынка труда присутствуют только те 

граждане (имеющие работу, но меняющие ее, безработные и иные незанятые), 

которые находятся в состоянии поиска рабочего места.  

С другой стороны, здесь представлены не все имеющиеся в экономике рабочие 

места, а только та часть свободных (или потенциально свободных) вакансий, 

которая выносится работодателем на рынок труда с целью их заполнения 

требуемым работником [5]. Наличие значительного количества различных 

подходов в определении рынка труда в значительной степени затрудняет его 

измерение и решение задач по статистическому анализу. При формировании 

способа оценки состояния регионального рынка труда необходимо обозначить 

проблему несовершенства источников информации (механизмов ее сбора, 

обработки, выдачи). Органы государственной статистики, обладая системами 

обработки данных, получают первичную сводную информацию, которая 

представляет собой выходные данные значительного объема. Другие структуры с 

такой информацией практически не работают, т.к. испытывают некие трудности.  

На поставленный запрос, например, об уровне средней заработной плате, 

статистическая система обработки данных выдает распечатку до 100 таблиц, при 

этом данная позиция отражает ситуацию лишь по одному срезу обработки (месяц, 

квартал, год). Исследование процесса в более длительной динамике 

соответственно увеличивает объем информации [6].  

Таким образом, статистические данные, используемые для оценки состояния 

рынка труда, перегружены, зачастую дублируют друг друга. Фактически 

проблема не в недостатке информации, а в ее систематизации и ранжировании по 

аспекту значимости. Рассмотрев способы оценки состояния регионального рынка 

труды, мы столкнулись с такой проблемой как отсутствие единой системы 

показателей, описывающих состояние рынка труда, безработицу, занятость, 

позволяющую комплексно оценить и диагностировать состояние рынка труда.  

В числе исследователей регионального рынка труда (таких как Смирнов С.Н.,          

Кузнецов С.Г., Кашепов А.В., Рофе И.А., Корель Л.В., и др.) нет единого мнения 
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по этому вопросу, какой показатель или система показателей более реально 

характеризует состояния регионального рынка труда и позволяет принимать 

соответствующие меры управления данной социально-экономической системой.  

Предлагаются различные методики оценки состояния рынка труда, но в 

основном, они представляют собой одностороннюю оценку какой-либо отдельной 

характеристики: оценку спроса на труд, безработицы, занятости, напряженности 

на рынке труда, эффекта активных программ на рынке труда, эффективности 

государственной политики на рынке труда; оценку состояния рынка труда, но 

только по отдельным показателям безработицы, занятости и некоторым 

социально - экономическим показателям [7]. 

Методический подход, используемый Департаментом Федеральной 

Государственной службой занятости населении РФ для определения степени 

напряженности на региональных рынках труда, не позволяет выделять общий 

механизм оценки, или какой-либо формализованный алгоритм, так как 

основывается в основном на детальный анализ всей совокупности показателей, на 

знания и навыки специалистов. 

Можно подвести итог, что имеющиеся методы оценки приводят к применению 

отдельных показателей занятости или безработицы, что не допускает комплексно 

оценивать состояние рынка труда и занятости [8]. 

Считаем, целесообразным выдвинуть два основных блока оценки, а именно: 

- оценка общего состояния регионального рынка труда согласно системе 

относительных показателей; 

- оценка состояния рынка труда оригинальными показателями. 

 

1.2 Обзор существующих методов оценки рынка труда 

 

По существующей классификации методов анализа по объектам управления 

современные способы анализа рынка труда можно отнести к социально-

экономическим, где исследуемой (управляемой) системой является рынок труда. 

Современные методы исследования при проведении анализа рынка труда 
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классифицируются и применяются для следующих целей: 

- первичной обработки собранной информации (проверки, группировки, 

систематизации); 

- изучения состояния и закономерностей развития рассматриваемого 

объекта; 

- определения воздействия факторов на итоговый показатель; 

- подсчёта неиспользованных и перспективных резервов функционирования 

исследуемой системы; 

- обобщения результатов анализа и комплексной оценки функционирования 

исследуемой системы [8]. 

Имеющиеся методы анализа связаны между собой. Применение одних или 

других способов зависит от цели и глубины анализа, объекта исследования и 

возможностей (технических, информационных, финансовых) выполнения 

расчётов.  

Для оценки состояния рынка труда возможно применение способа 

структурной группировки. Данный метод позволяет изучить внутреннее строение 

показателей безработицы, их динамику и соотношение структуры и применить 

полученные результаты для последующего анализа. Группировка – это разбиение 

совокупности на группы, однородные по какому-либо признаку. Метод 

группировки базируется на двух категориях: группировочном признаке и 

интервале.  

Группировочный признак − это признак, принимаемый за основу образования 

групп в процессе статистической группировки. Иначе называется основанием 

группировки. В зависимости от задач исследования в качестве группировочного 

признака может быть взят один или несколько признаков. Классификация и 

группировка должны производиться на вполне объективных и легко 

распознаваемых признаков. Интервал очерчивает количественные границы групп. 

Чаще всего, он представляет собой промежуток между максимальным и 

минимальным значениями признака в группе.  
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Интервалы бывают следующие: 

- равные, когда разность между максимальным и минимальным значениями в 

каждом интервале одинаковая; 

- неравные, когда, например, ширина интервала с течением времени 

увеличивается, а верхний интервал в большинстве случаев не закрывается 

вовсе; 

- открытые, когда имеется только либо верхняя, либо нижняя граница; 

- закрытые, когда имеются и нижняя, и верхняя границы. 

Статистические группировки и классификации преследуют цели выделения 

качественно однородных совокупностей, изучения структуры совокупности, 

исследования существующих зависимостей. Каждой из этих целей соответствует 

особый вид группировки: типологическая, структурная, аналитическая.  

Типологическая группировка решает задачу выявления и характеристики 

социально-экономических типов (частных подсовокупностей). 

С помощью структурной можно описать составные части совокупности или 

строение типов, а также провести анализ структурные сдвиги. 

Аналитическая (факторная) группировка дает возможность оценить связи 

между взаимодействующими признаками. 

Структурная группировка и анализ безработных могут осуществляться по 

следующим критериям: по категориям безработных, по уровню образования, по 

возрасту, по продолжительности безработицы. С помощью этого метода можно 

выявить определенные закономерности в процессах, которые происходят на 

рынке труда, выбрать последующее направление исследований, детализировать и 

охватывать существенный объём показателей.  

Балансовый способ в анализе рынка труда может быть применен для 

отражения соотношений, пропорций двух групп взаимосвязанных и 

уравновешенных показателей, итоги которых должны быть тождественны [8]. 

Широко применяются при анализе обеспеченности предприятия, региона 

ресурсами – трудовыми, финансовыми, материальными. При этом составляется 
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баланс, в котором показывается, с одной стороны, потребность, например, в 

трудовых ресурсах, а с другой – фактическое их наличие. Рынок труда подвержен 

влиянию большого количества факторов, которые оказывают как отрицательное, 

так и положительное (позитивное) воздействие на ситуацию в сфере занятости.  

Факторный анализ позволяет решить такие важные проблемы исследователя 

как: описать объект измерения всесторонне и в то же время компактно. В целом 

он представляет собой комплексное и системное изучение и измерение 

воздействия факторов на величину результативных показателей, 

характеризующих состояние рынка труда. В роли результативного показателя 

выступает, уровень безработицы. Большее количество исследований, проводимых 

на основе факторного анализа, сводятся к определению влияния на 

результативный показатель одного или нескольких факторов.  

На первом этапе исследований производится обоснование таких факторов и 

признаков их проявления, затем определяется инструментарий для общей оценки 

их влияния. Более подходит для оценки состояния рынка труда стохастический 

факторный анализ, исследующий факторы, связь которых с результативным 

показателем является вероятностной (корреляционной), причём как в 

ретроспективе, так и в перспективе. Основной особенностью корреляционного 

анализа то, что он устанавливает факт наличия связи и степень ее тесноты, не 

вскрывая ее причин.  

В целях прогнозирования безработицы используются регрессионные и 

экстраполяционные модели. Для построения таких моделей используются ряды 

показателей такие как: темпы роста официальной безработицы; темпы изменения 

объёмов производства; темпы изменения потребительских цен; темпы роста 

инвестиционных вложений; темпы изменения среднего дохода работающего 

населения; темпы изменения средней заработной платы. 

При проведении анализа локального рынка труда следует классифицировать 

исследуемые факторы по определенным признакам. Предложенная 

классификация способствует формированию системного подхода к анализу 
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локального рынка труда и моделированию взаимосвязей между выделенными по 

определенным признакам факторными показателями и основным 

результирующим показателем − уровнем безработицы.  

 

Один и тот же фактор в зависимости от конкретных условий может 

проявляться по-разному (например, быть основным или второстепенным в 

зависимости от цели анализа). Факторный анализ находится в основе 

методологии прогнозирования экономической активности населения [8].           

При этом в качестве результативного признака принимается экономическая 

активность определенной половозрастной группы населения, а группа 

оцениваемых факторов включает в себя: динамику (ежегодный индекс) ВВП, 

динамику реальной заработной платы и среднедушевого дохода населения.       

Для прогнозирования применяются результаты построения уравнений регрессии 

(параметры уравнений регрессии − коэффициенты регрессии и коэффициенты 

эластичности − рассчитаны для всевозможных возрастных групп населения). 

В последнее количество лет внимание исследователей начали привлекать 

проблемы «пространственной микроэкономики», которые связанны с 

неравномерностью развития мелких территориально-структурных единиц 

(городов, районов и т.п.).  

На основе опыта оценки асимметричности регионального развития 

индустриально развитых стран и его обобщения сформировался отечественный 

подход к осуществлению диагностики степени локальной дифференциации и 

сформулированы принципы ее оценки. 

Широко находят свое применение диагностические методы при проведении 

анализа разных процессов с целью обнаружения основных направлений 

дальнейшего развития. Среди большинства инструментов диагностического 

комплексного анализа можно выделить SWOT-анализ. Данный метод позволяет 

определить рыночную позицию предприятия или города в целом. Для этих целей 

разрабатывается SWOT-матрицы. SWOT − аббревиатура ключевых компонентов 
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данного анализа (Strength − достоинство, Weakness − недостаток, Opportunities − 

возможность, Threat − угроза). Смысл данного анализа заключается в оценке 

перспектив финансово-хозяйственной деятельности такого предприятия в двух 

аспектах. 

В таблицу сводятся результаты оценки (матрицу SWOT), дающую наглядный 

материал для планирования последующей деятельности по устранению 

недостатков и реализации рыночных преимуществ предприятия с учётом 

выявления возможностей и угроз. Также данный метод может быть применен в 

целях осуществления комплексного анализа состояния локального рынка труда с 

последующим выявлением его слабых и сильных границ.  

Так, полноценный анализ локального рынка труда, особенно 

моноспециализированного города, невозможен без анализа возможных 

перспектив его развития. На локальном рынке труда, в качестве основных 

методов прогнозирования ситуации можно рассматривать: метод экстраполяции 

тренда (продолжения в будущем тех тенденций, которые сложились в прошлом); 

метод анализа причинных связей и их моделирования (создание экономико-

математических моделей); экспертные методы, основанные на обработке мнений, 

оценок специально подобранных экспертов.  

 

1.3 Учет региональных рисков и регулирование рынка труда в субъектах РФ 

      

Рынок труда представляет собой систему экономических отношений. 

Центровыми элементами рынка труда, выступают экономические категории 

спроса и предложения на товар под названием «рабочая сила». Если существует 

рынок труда, значит и выполняется государственное регулирование рынком 

труда, как особой формы сферы регулирующего воздействия государства на 

социально-экономические процессы, направленные на достижение рационального 

уровня занятости в конкретных социально-экономических условиях. На рынке 

труда на величину и структуру спроса на рабочую силу воздействуют 

государственные меры, а именно такие, как образование новых рабочих мест, 
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смягчение последствий безработицы. Государственная политика в области рынка 

труда необходимо профессиональное квалифицированное регулирование.  

В данном параграфе исследуется воздействие государственного регулирования 

рынка труда в субъектах РФ на его многофункциональные показатели.  

Не крайне редко в экономической науке возникают споры о масштабах 

присутствия государства в рыночной экономике.  

На сегодняшний момент в России наблюдается развитие сферы услуг, 

внедрение инноваций и информационных технологий, что значительной степени 

повышает производительность труда рабочих.  

В зависимости поставленных задач в указе Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года №597 на 2013−2017 гг. были определены приоритетные цели 

регулирования рынка труда в социальной сфере [9]. Подчеркнем, что создание 

такой системы регулирования в сфере занятости является одной из основных 

социальных задач, проводимых в России реформ.  

Институциональные основы, состояние развития институтов власти и диалог 

между социально-общественными институтами, в виде общественных советов, 

играют большую роль в обеспечении занятости. 

Регулирование рынка труда рассматривается нами как система мер и 

инструментов, применяемых органами государственной власти и местного 

самоуправления для достижения состояния полной занятости. Все инструменты 

государственного регулирования регионального рынка труда можно разделить на 

следующие группы: 

- административные инструменты, базирующиеся на силе государственной 

власти и включающиеся меры запрета, разрешения или принуждения (к 

ним относится: законодательное регулирование трудовых отношений и 

миграции; лицензирование деятельности предприятий и организаций; 

установление МРОТ; квотирование рабочих мест); 

- организационные инструменты, которые использует государство с целью 

создания социально-экономических условий для участников рынка труда, 
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при которых им проще заключать трудовые договора, например: 

организация работы служб занятости населения; профориентационная 

работа; обеспечение доступности информации о состоянии рынка труда 

(ведение единых баз данных по вакансиям в регионах, создание 

информационного интернет-портала); 

- экономические инструменты, призванные создать экономические стимулы 

у участников рынка труда, и таким образом скорректировать их поведение 

для достижения полной занятости (налогообложение фонда оплаты труда; 

предоставление налоговых льгот предприятиям, создающим и 

сохраняющим рабочие места; правительственные расходы на 

финансирование мероприятий в области содействия занятости; 

государственные инвестиции; государственные заказы предприятиям; 

льготное кредитование; субсидирование занятости, поощрение 

самозанятости; дотации, субвенции и субсидии субъектам Федерации). 

Основными целями государственного регулирования рынка труда являются:  

- обеспечение полной занятости, под которой понимается отсутствие 

циклической безработицы при сохранении естественного уровня безработицы, 

определяемого размерами ее фрикционной и структурной форм; 

- создание гибкого рынка труда, способного быстро приспосабливаться к 

изменениям внутренних и внешних условий развития экономики, сохранять 

управляемость и стабильность. Эта гибкость по сравнению с традиционным 

рынком труда, проявляется в гибком использовании работников на условиях 

неполного рабочего дня, временной занятости, сменяемости рабочих мест, 

изменения количества смен, расширения или добавления в зависимости от 

необходимости рабочих функций. Каждый желающий трудиться должен найти 

на таком рынке рабочее место, отвечающее его потребностям [8]. 

Федеральными и региональными органами власти развёрнута большая работа 

по созданию действенного механизма государственной поддержки по созданию 

новых рабочих мест.  
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Государственная политика на рынке труда осуществляется в двух основных 

формах: 

- активной − создание новых рабочих мест, повышение уровня занятости и 

преодоление безработицы путем обучения и переобучения работников; 

-  пассивной − поддержка безработных путем выплаты пособий [8]. 

Проведение активной политики, направленной на достижение полной 

занятости, является в развитых странах с социально ориентированной рыночной 

экономикой приоритетным направлением государственной политики на рынке 

труда. К основным мерам этой политики относятся: 

- стимулирование государством инвестиций в экономику, что выступает 

главным условием создания новых рабочих мест; 

-   организация переобучения и переквалификации безработных; 

- развитие служб занятости, бирж труда, осуществляющих посреднические 

функции на рынке труда, предоставление информации о вакантных рабочих 

местах; 

- поддержка мелкому и семейному предпринимательству, что является во 

многих странах важным методом обеспечения занятости населения; 

- государственное стимулирование (налоговыми и законодательными 

мерами) предоставления работодателями рабочих мест определенным группам 

населения − молодежи, инвалидам; 

- содействие в случае необходимости в перемене места жительства для 

получения работы; 

Государственная поддержка лиц, оставшихся без работы, их социальная 

защита относятся к пассивной форме политики государства на рынке труда. 

Безработным гражданам государство гарантирует: 

- обеспечение социальной поддержки в виде пособий по безработице, 

материальной помощи и прочих социальных выплат; 

-   бесплатное медицинское обслуживание. 

В развитых странах финансовая помощь безработным осуществляется на 
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основе систем страхования по безработице. Минимальная задача этих выплат − 

обеспечить текущих жизненных расходов безработных. Продолжительность 

такой помощи от нескольких месяцев до бессрочной помощи (например, в 

Бельгии, Австралии). Средства формируются за счет государства и 

предпринимателей. 

Большее количество российских исследователей считают участие государства 

в регулировании рынка труда обязательным. Например, С.Я. Некрестьянова 

придерживается мнения, что рынок труда владеет слабой способностью 

саморегулирования, что выражается в несбалансированности спроса и 

предложения рабочей силы и росте безработицы. Схожего мнения 

придерживается Л.О. Ильина, считает, что «рыночная самонастройка не способна 

обеспечивать всех выходящих на рынок труда подходящей работой» [10]. 

С позиции А.Г. Гранберга, «рыночному саморегулированию занятости в 

регионах мешает отсутствие гармоничного рынка жилья (способствующего 

мобильности рабочей силы) и медленное развитие малого и среднего бизнеса, 

поглощающего высвобождающуюся рабочую силу из стагнирующих или 

реконструируемых крупных предприятий» [11]. 

Более конструктивную позицию по вопросам государственного регулирования 

рынка труда занимает Л.И. Алонкина, по её мнению, рынок труда в России пока 

еще является квазирынком, а потому государственная политика должна быть 

направлена на усиление его регулирования [12]. 

Необходимо помнить, что активное вмешательство государства в 

функционирование регионального рынка труда не обязательно означает его 

эффективное регулирование.  

Единомышленниками минимизации государственного вмешательства в 

функционирование рынка труда являются В.Е. Гимпельсон и Р.И. Капелюшников, 

по мнению которых «российский рынок труда был и остается чрезвычайно 

зарегулированным. Это подтверждают интегральные оценки жесткости 

(гибкости) трудового законодательства, разрабатывающиеся и публикующиеся 
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различными международными организациями (такими как Всемирный банк и 

др.). Они указывают на то, что с формально-правовой точки зрения рынок труда, 

сформировавшийся в России, относится к наиболее зарегулированным и 

негибким среди всех стран с рыночной экономикой, а возможно, и среди всех 

стран мира вообще» [13].  

Точка зрения исследователей, указывающих на потребность сочетания 

государственного регулирования и рыночного саморегулирования рынка труда на 

мой взгляд является наиболее обоснованной. Например, Ю.Г. Одегов,                 

Г.Г. Руденко и Л.С. Бабынина считают, что «государству необходимо отдавать 

предпочтение организационно-экономическим, а не административным методам 

регулирования трудовых отношений», потому, как только таким образом можно 

создать реальные условия для продуктивного использования трудового 

потенциала общества. Такой же позиции придерживаются А.П. Егоршин и       

А.Л. Мазин: «Государственная политика на рынке труда должна быть направлена 

на поиск оптимального сочетания государственного регулирования с усилением 

рыночного регулирования социально-трудовых отношений...» [14]. Традиционно 

регулирование рынка труда в Российской Федерации осуществляется в виде 

принятия нормативно-правовых актов, которые регулируют вопросы занятости 

административными методами.  

В одних регионах сильно развито законодательство в сфере труда и занятости, 

в других практически отсутствует. Означает ли это, что в тех субъектах 

Российской Федерации, где принято большее количество нормативно-правовых 

актов, регулирующих трудовые отношения, рынок труда функционирует 

наиболее эффективно (близок к состоянию полной занятости), и, напротив, в 

регионах, где законодательство в сфере занятости почти не разработано, рынок 

труда разбалансирован и характеризуется высокой напряженностью? Степень 

присутствия государства на рынке труда существенным образом зависит от 

действия ряда экономических факторов (сложившегося уровня оплаты труда; 

величины ВРП; структуры экономики региона; развития инновационного сектора 
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экономики; объема и структуры инвестиций; развития предпринимательства), 

социально-демографических факторов (развития социальной инфраструктуры; 

численности постоянного населения; уровня урбанизации экономики региона), 

политических факторов и национальных особенностей организации 

хозяйственной жизни конкретного региона. 

Все субъекты Российской Федерации могут быть разделены на несколько 

групп в зависимости от степени участия государства в регулировании 

регионального рынка труда: 

- регионы с сильным государственным вмешательством; 

- регионы с умеренным государственным вмешательством; 

- регионы со слабым государственным вмешательством. 

Для проведения классификации регионов по степени государственного 

регулирования рынка труда нами был проведен контент-анализ принятых 

нормативно-правовых актов в субъектах Российской Федерации по состоянию на 

1 декабря 2018 г. по следующим составляющим: 

-   наличие региональных законов о занятости; 

-   наличие действующих долгосрочных и/или среднесрочных целевых 

программ содействия занятости населения; 

- наличие законов и/или действующих программ содействия занятости для 

отдельных социально-демографических групп (инвалидов, молодежи, бывших 

военнослужащих, лиц, освободившихся из мест лишения свободы); 

- наличие законов, программ и/или административных регламентов по 

содействию самозанятости безработных граждан; 

- наличие целевых программ по реализации дополнительных мероприятий 

для снижения напряженности на рынке труда в условиях мирового 

финансового кризиса.  

Исследование показало, что только в 10 субъектах Российской Федерации 

приняты собственные законы о занятости населения, как правило, это 

республики, отражающие в законах некоторые национальные особенности 
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развития и регулирования регионального рынка труда (Республика Дагестан, 

Кабардино-Балкарская Республика, Республика Татарстан, Чеченская Республика, 

Республика Хакасия, Республика Тыва и Республика Башкортостан), а также 

города федерального значения − Москва и Санкт-Петербург. Остальные 

региональные законы о занятости носят устаревший характер. 

Последние поправки во многие из них вносились в 2006−2007 гг., а, например, 

в закон о занятости Республики Хакасия и Кабардино-Балкарской Республики в 

2001 и 2002 гг. [14]. В одних регионах сильно развито законодательство в сфере 

труда и занятости, в других практически отсутствует. 

Регулирование рынка труда в Российской Федерации осуществляется в виде 

принятия нормативно-правовых актов, которые регулируют вопросы занятости 

административными методами. 

Больше половины регионов России (50 субъектов) приняли долгосрочные или 

среднесрочные целевые программы содействия занятости населения, в которых 

определены цели, задачи и направления политики занятости на соответствующий 

период. Однако 33 субъекта Федерации по состоянию на 1 января 2018 г. не 

имели подобных программ [14]. 

Отметим, что в условиях мирового кризиса большинство субъектов 

Российской Федерации разработали и приняли специальные целевые программы 

по снижению напряженности на региональных рынках труда.  

Подобные программы отсутствовали только в Белгородской и Орловской 

областях, г. Санкт-Петербурге, Республике Ингушетия, Карачаево-Черкесской 

Республике, Республике Мордовия, Ставропольском крае.  

Однако почти во всех этих регионах приняты долгосрочные целевые 

программы в сфере содействия занятости населения, в которых и нашли 

отражения мероприятия по смягчению последствий финансового кризиса на 

рынок труда.  
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Если анализировать нормативно-правовую базу регулирования регионального 

рынка труда в разрезе федеральных округов, то наиболее «урегулированным» 

является рынок труда Южного и Уральского федерального округа.  

Большинство субъектов Российской Федерации разработали и приняли 

специальные целевые программы по снижению напряженности на региональных 

рынках труда. В одних регионах сильно развито законодательство в сфере труда и 

занятости, в других практически отсутствует. 

Почти во всех субъектах Федерации, входящих в состав данных федеральных 

округов, приняты долгосрочные целевые программы занятости населения, 

действуют нормативные акты о занятости для отдельных социально-

демографических групп (таблица 1). 

 

Таблица 1 − Нормативно-правовые акты в Федеральных округах 

                                                                                                                           В штуках 

 Из них имеют следующие нормативно-правовые акты 

Федеральный округ Центра

льный 

Северо-

западн

ый 

Южный Привол

жский 

Уральс

кий 

Сибирск

ий 

Дальневос

точный 

Всего субъектов РФ в 

составе федерального 

округа 

18 11 13 14 6 12 9 

Закон субъекта 

Российской Федерации 

о занятости населения   

1 1 3 2 0 2 1 

Действующие 

долгосрочные и / или 

среднесрочные 

целевые программы 

занятости 

9 7 10 8 4 7 5 

Программы и /или 

законы о занятости для 

отдельных соц.-

демографических 

групп населений 

17 11 11 12 6 9 6 
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Целевые программы 

дополнительных мер 

по снижению 

напряженности на 

рынке труда в 

условиях мирового 

кризиса 

16 10 10 13 6 12 9 

Законы и /или 

административные 

регламенты, 

регулирующие 

вопросы 

самозанятости 

безработных  

8 6 5 8 4 7 4 

 

Выводы по разделу один 

 

В данной главе анализируются различные теоретические подходы 

отечественных и зарубежных авторов к определению рынка труда, к проблемам 

его комплексной оценки. Так же в данной главе рассмотрены существующие 

методы оценки: сравнение, метод относительных и средних величин, графический 

метод, метод группировки, балансовый, способ стохастического факторного 

анализа, корреляционный и дисперсионный анализы, способы установления 

характера нарушений процессов на основе типичных признаков, и конечно 

комплексный анализ. 

Рассмотрен вопрос о регулировании регионального рынка труда в субъектах 

РФ, в Челябинской области в частности. По данному вопросу проанализировали 

мнения разных исследователей и на их основе субъекты Российской Федерации 

были на несколько групп в зависимости от степени участия государства в 

регулировании регионального рынка труда. 

Был проведен контент-анализ принятых нормативно-правовых актов в 

субъектах Российской Федерации по состоянию на 2018 год для классификации 

регионов по степени государственного регулирования рынка труда. 
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2. СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1.Определение «рабочих мест» и их «движения», основные показатели          

движения рабочих мест в Челябинской области  

 

Лозунг «создадим больше новых рабочих мест!» является беспроигрышным в 

любой политической ситуации. Это не удивительно, поскольку интенсивное 

создание новой занятости представляет собой наилучший ответ на многообразные 

экономические и социальные вызовы, которые стоят перед странами. В то же 

время ответы на вопросы о том, сколько рабочих мест в экономике, скажем, за год 

возникло, сколько исчезло, какие факторы на эти процессы повлияли и к чему эти 

изменения привели, не являются самоочевидными и предполагают глубокий 

экономический и статистический анализ. 

Необходимость активизации действий по управлению процессом создания 

новых рабочих мест со стороны органов государственного управления очевидна и 

продиктована потребностями социально-экономического развития страны. 

Значимость государственного управления в области обеспечения рабочими 

местами трудоспособного населения России неоднократно актуализировалась в 

постановлениях правительства Российской Федерации. Занятость граждан 

является фактором развития экономики страны и государства в целом, поэтому 

вопросы, касающиеся состояния и движения рабочих мест, становятся 

чрезвычайно актуальными [14;15;16]. 

В принятии эффективных управленческих решений на государственном 

уровне большую роль играет информация, получаемая посредством анализа 

движения рабочих мест, позволяющая: 

- идентифицировать различные модели поведения работодателей на рынке 

труда; 

- оценить растущие/угасающие отраслевые рынки труда; 

- диагностировать создание и ликвидацию рабочих мест по отрасли; 

- выявить динамику движения рабочей силы по отрасли, проведя корреляцию 

с производительностью труда; 
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- проводить мониторинг наличия и скорости заполнения вакансий; 

- сбалансировать интересы работодателя и работника по «тогу» рабочей силы. 

Анализ данных Федеральной службы государственной статистики по 

Уральскому федеральному округу показывает следующую динамику абсолютных 

показателей за период 2013–2017 гг. (таблица 2). 

Таблица 2 – Абсолютные показатели движения рабочих мест и рабочей силы          

в УрФО 

 

Годы 

Показатели Прирост 

( убыль ) 

рабочих мест, 

чел. 

Среднегодовая 

занятость во всей 

экономике, чел. 

Число созданных 

рабочих мест, чел. 

Число 

ликвидированных 

рабочих мест, чел. 

2011 5 988 120 159 054 372 504 - 213 450 

2012 6 005 070 177 091 253 521 - 76 430 

2013 6 102 260 197 512 208 711 - 11 199 

2014 6 158 750 191 756 198 344 - 6 588 

2015 6 171 600 172 815 192 258 - 19 443 

2016 6 132 900 170 347 230 346 - 59 999 

2017 6 103 000 159 217 204 296 - 45 079 

 Итого  1 227 792 1 659 980 - 432 188 

 

 

Показатель создания и ликвидации рабочих мест имеет одинаковую 

тенденцию увеличению в течение всего анализируемого периода, а показатель 

ликвидации рабочих мест превышает показатель создания. Так, в 2011 году. 

показатель ликвидации рабочих мест на 134% превышает показатель создания, но 

к 2014 ситуация заметно улучшается, и изменение составляет 3%. В 2015 году 

тенденция сохраняется – 11%, но в 2017 году уже наблюдается незначительный 

спад до 28%. Изменение данных показателей свидетельствует о том, что 

соотношение создания и ликвидации рабочих мест распределяется неравномерно, 
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из чего можно сделать вывод, что безработица на территории УрФО постоянно 

изменяется, а показатель созданных рабочих мест в 2017 году практически 

сравнялся с показателем 2011 года. За весь исследуемый период число 

ликвидируемых рабочих мест превысил на 432 тыс. чел. число созданных. 

В анализируемом периоде интенсивность создания и ликвидации рабочих 

мест уменьшилась (таблица 3).  

 

Таблица 3 –  Относительные показатели движения рабочих мест и рабочей силы      

в УрФО 

В процентах 

№  Показатели  2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1. Коэффициент создания рабочих 

мест (с) 

2,65 2,95 3,24 3,11 2,80 2,77 2,60 

2. Коэффициент ликвидации 

рабочих мест (d) 

6,22 4,22 3,42 3,22 3,11 3,75 3,35 

3. Сальдо движения рабочих мест -3,57 -1,27 -0,18 -0,11 -0,31 -0,98 -0,75 

4. Валовое перераспределение 

рабочих мест (g) 

8,87 7,17 6,66 6,33 5,91 6,52 5,95 

5. Избыточное перераспределение 

рабочих мест 

5,30 5,90 6,48 6,22 5,60 5,54 5,20 

6. Доля избыточного 

перераспределения  

в валовом 

59,75 82,28 97,29 98,26 94,75 84,96 87,39 

 

 

Как видно из рисунка 1, темпы роста ликвидации рабочих мест превышают 

темпы роста их создания, однако с 2013 года показатели близки к одинаковым 

значениям, но в 2017 году разница составляет 1,28%. 

Показатель валового оборота рабочих мест, который в сумме является 

показателем ликвидации и создания, характеризует общее количество 

реаллоцированных рабочих мест. Чем он выше, тем интенсивнее идет 

структурное обновление занятости в регионе. По-видимому, этот показатель не в 

последнюю очередь «движим» макроэкономическими шоками: кризисы ускоряют 
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ликвидацию, а бумы – поддерживают создание, хотя полной симметрии здесь не 

существует. В 2011 году в УрФО было «переброшено» почти 9% рабочих мест, 

это максимальное значение показателя для заданного периода. 

В период с 2012 по 2017 год в среднем валовое перераспределение составило 

6,4% рабочих мест. Уральский региональный федеральный округ в 2011 году 

потерял около 213 тыс. рабочих мест, в 2012 году 76 тысяч рабочих мест. 

Слабоположительная тенденция наблюдается с 2015 года – 19 тыс., 2016 год 

около 59 тыс., 2017 год – 45 тысяч рабочих мест. 

Несмотря на отсутствие положительной динамики, в целом можно сказать, что 

ситуация улучшилась, т.к. экономику страны в 2017 году сложно назвать 

стабильной, но потери, по сравнению с 2011 года, значительно снизились 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Коэффициенты создания и ликвидации рабочих мест 

 в УрФО, 2011−2017гг. 

 

Также был произведен анализ движения рабочих мест в Челябинской области. 

В таблице 4 представлены абсолютные показатели движения рабочих мест в 

Челябинской области за период 2011–2017 гг. 

 

Таблица 4 – Абсолютные показатели движения рабочих мест и рабочей силы 

Челябинской области 
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Годы 

Показатели  

Среднегодовая занятость 

во всей экономике, чел. 

Число созданных 

рабочих мест, чел. 

Число 

ликвидированных 

рабочих мест, чел. 

Прибыль        

(убыль) раб. 

мест   

2011 1 705 200 35 329 97 387 - 62  058 

2012 1 731 070 37 092 51 127 -14 065 

2013 1 757 990 31 211 42 944 -11 733 

2014 1 759 150 34 688 49 410 -14 722 

2015 1 763 300 30 623 51 531 -20 908 

2016 1 743 800 33 441 55 011 -21 570 

2017 1 727 500 37 671 45 511 -7 840 

Итого  240 025 392 921 -152 896 

 

В Челябинской области наблюдается такая же ситуация, как и в УрФО в 

целом. В течение всего анализируемого периода показатель ликвидации рабочих 

мест превышает показатель создания. В таблице 5 представлены относительные 

данные по движению рабочих мест в Челябинской области. 

 

Таблица 5 – Относительные показатели движения рабочих мест и рабочей силы в 

Челябинской области 

В процентах 

№  2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1. Коэффициент создания рабочих 

мест (с) 

2,07 2,14 1,77 1,97 1,74 1,92 2,18 

2. Коэффициент ликвидации  

рабочих мест (d) 

5,71 2,95 2,44 2,81 2,92 3,15 2,63 

3. Сальдо движения рабочих мест -3,64 -0,81 -0,67 -0,84 -1,18 -1,23 -0,45 

4. Валовое перераспределение 

 рабочих мест (g) 

7,78 5,09 4,21 4,78 4,66 5,07 4,81 

5. Избыточное перераспределение  

рабочих мест 

4,14 4,28 3,54 3,94 3,48 3,84 4,36 

6. Доля избыточного 

перераспределения  

в валовом 

53,21 84,08 84,08 82,42 74,67 75,73 90,64 
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Показатели создания и ликвидации в сумме характеризуют валовой оборот, 

т.е. общее количество реаллоцированных рабочих мест. Чем он выше,                

тем интенсивнее идет структурное обновление занятости.  

По-видимому, этот показатель не в последнюю очередь «движим» 

макроэкономическими шоками: кризисы ускоряют ликвидацию, а бумы – 

поддерживают создание. В 2011 году сальдо движения рабочих мест (т.е. 

итоговое изменение занятости как разность между созданием и ликвидацией) 

было в целом слабо положительным, было «переброшено» по 63% рабочих мест, 

после чего масштабы переброски снизились до 17–27%.  

Как видно из рисунка 2, ликвидация рабочих мест превышает их создание, как 

и на территории всего Уральского федерального округа. Сальдо движения 

рабочих мест показывает, что в 2011 году Челябинская область потеряла 62 тыс. 

рабочих мест, в 2012 г. – 14 тыс., в 2013 и в 2014 годах тенденция потерь 

сохранилась, но уже в 2015 году было потеряно 20 тысяч рабочих мест. 

В 2016 году потери составили 21 тыс., а к 2017 году наблюдается положительная 

динамика – 7 тысяч рабочих мест (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2 − Коэффициенты создания и ликвидации рабочих мест 

 в Челябинской области, 2011–2017гг. 
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Челябинская область относиться к пассивным создателям рабочих мест, что 

говорит об отрицательной динамике в части создания рабочих мест. 

Регулирование занятости населения в Челябинской области в современных 

условиях требует применения активной политики, т.е. изменения структуры 

занятости путем создания и сохранения рабочих мест. Данная политика 

подразумевает четкое представление о количественном и качественном состоянии 

рабочих мест в отраслевом разрезе и о реальных потребностях населения. Эти 

данные позволят обеспечить координацию инвестиционной политики.  

Для ограничения рисков возникновения безработицы в Челябинской области 

органами государственной власти должны быть организованы меры для 

поддержания создания рабочих мест.  

Обеспечить государственную поддержку созданию рабочих мест в 

Челябинской области можно с использованием государственных инструментов 

воздействия, таких как региональные программы, направленные на развитие 

системы рабочих мест.  

На наш взгляд, формирование государственной программы в первую очередь 

подразумевает разработку территориально-отраслевой схемы создания рабочих 

мест, основной функцией которой выступит определение количественных и 

качественных параметров и перспективных направлений создания рабочих мест 

для удовлетворения населения Челябинской области. 

Территориально-отраслевая схема должна состоять из трех разделов.           

Первый раздел характеризует сложившуюся структуру рабочих мест на 

конкретный период времени, в рамках первого раздела обеспечивается 

количественная и качественная оценка текущего состояния занятости в 

Челябинской области. Для этого необходимо совершить следующие действия: 

1) определение сложившейся структуры занятости Челябинской области в 

отраслевом и территориальном разрезе; 

2)  структурные половозрастные показатели населения Челябинской области. 

Основным источником данных будет являться информация территориального 



 

44 

органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской 

области; 

3) определение образовательной структуры занятого населения Челябинской 

области для формирующейся структуры рабочих мест; 

4) определение качественного состояния занятости населения Челябинской 

области. 

Второй раздел включает в себя информацию о потребности населения в 

рабочих местах и подразделяется на следующие разделы: 

1)   определение общей потребности в рабочих местах; 

2)   определение фактического спроса населения на рабочие места; 

3) отраслевой спрос на рабочие места (определяется на основе данных 

отраслей и конкретных организаций об имеющихся вакансиях). 

Третий раздел содержит ряд индикативных показателей перспективной 

структуры занятости и состоит из следующих подразделов: 

1) прогноз спроса на рабочие места с учетом демографического фактора; 

2) оценка количества рабочих мест, выбывающих из оборота по различным 

причинам в отраслевом и территориальном разрезе; 

3) определение общего количества вновь создаваемых рабочих мест в 

отраслевом и территориальном разрезе; 

4) определение количества рабочих мест в неперспективных и депрессивных 

отраслях экономики; 

5) определение перспективной структуры занятости населения; 

6) определение объемов вывода персонала. 

Представленный план территориально - отраслевой схемы позволит выявить 

количественную и качественную потребность населения Челябинской области в 

рабочих местах, определить перспективные для развития рыночные ниши, 

определить потребность в квалифицированных кадрах, а также выступит основой 

для разработки системы контроля, анализа, мониторинга предупреждающих и 

корректирующих мероприятий по достижению стратегических и тактических 
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целей развития социально - экономического развития региона и Челябинской 

области. 

 

2.2.Сравнительный анализ «лучших» и «худших» рабочих мест 

       

Современный этап развития связан с новым взглядом на рынок труда, который 

является одним из ключевых ресурсов социально-экономического развития. В 

настоящее время ситуация на рынке труда в России очень сложна и 

противоречива. Это проявляется в том, что, с одной стороны, рынок расширил 

многообразие форм занятости и мест приложения труда, увеличив таким образом 

возможность самореализации населения в сфере экономики, но с другой стороны, 

институциональные преобразования и кризисные явления в российском обществе 

привели к значительным потерям живого труда. Исследования последних лет 

показывают, что в результате общей трудоизбыточности экономики многие 

производства испытывают дефицит кадров.  

Не хватает высококвалифицированных специалистов, инженеров, рабочих. 

Наблюдается старение кадрового потенциала  

В данном параграфе мы рассмотрим насколько велики различия между 

«лучшими» и «худшими» рабочими местами, какова корреляция между 

показателями «качества» рабочих мест и темпами роста занятости в тех или иных 

ячейках. Чисто арифметически улучшение структуры рабочих мест предполагает 

опережающий рост занятости в профессионально-отраслевых ячейках с высокими 

уровнями образования и заработной платы по сравнению с ее ростом в ячейках с 

низкими уровнями (таблица 6). 

 

Таблица 6 −  Отраслевая структура (по секторам ОКВЭД) российской занятости,   

2013−2017 гг., % (все занятые = 100%) 

Виды 

экономической 

деятельности 

2013г., 

в % 

2014г., 

в % 

2015г., 

в % 

2016г., 

в % 

2017г., 

в % 

Прирост за 

2013–2017г. 
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Сельское и лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводство 

7,0 6,7 6,7 6,7 5,9 -1,1  

Добыча полезных 

ископаемых 

2,2 2,1 2,1 2,2 2,2 0,0  

Обрабатывающая 

промышленность 

14,8 14,5 14,3 14,4 14,2 -0,6 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды  

3,2 3,3 3,2 3,2 3,3 +0,1 

Строительство 7,6 7,6 7,6 7,2 7,3 -0,3 

Оптовая и 

розничная торговля, 

ремонт авто-ных 

средств, 

мотоциклов 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования, 

гостиницы и 

рестораны 

18,4 18,4 18,4 18,5 18,5 +0,1 

Транспорт и связь  9,5 9,5 9,5 9,5 10,3 +0,8 

 

Окончание таблицы 6 

Виды 

экономической 

деятельности 

2013г., 

в % 

2014г., 

в % 

2015г., 

в % 

2016г., 

в % 

2017г., 

в % 

Прирост за 

2013–2017г. 

Финансовая 

деятельность, 

операции с 

недвижимым 

имуществом, 

аренда и 

предоставление 

услуг 

9,0 9,3 9,4 9,2 9,4 +0,4 



 

47 

Государственное 

управление и 

обеспечение 

военной 

безопасности, соц. 

страхование 

7,4 7,3 7,4 7,4 7,2 -0,2 

Образование 9,2 9,2 9,2 9,4 9,5 +0,3 

Здравоохранение и 

предоставление соц. 

услуг  

7,9 7,9 7,9 8,0 7,9 - 0,0 

Другие виды 

экономической 

деятельности 

4,1 4,3 4,3 4,3 4,3 +0,2 

 

 

Таблица 6 дает общее представление о том, как в период 2013–2017 гг. 

менялась профессиональная и отраслевая структура российской рабочей силы.     

В распределении работников по отраслям наблюдались очень сильные сдвиги. 

Главными «проигравшими» секторами были сельское хозяйство (–1,1), 

обрабатывающие производства (– 0,6), а главными «выигравшими» – транспорт и 

связь (+ 0,8), финансовая деятельность (+ 0,4).  

Сельское хозяйство, как правило, не привлекательно для инвестиций и для 

рабочих мест. Во всем мире и в России в том числе сельское хозяйство и 

животноводство является самой депрессивной отраслью с самыми тяжелыми 

условиями труда при исключительно низком уровне заработной платы. 

Обрабатывающие производства тоже не сильно пользуется спросом, т.к. на 

сегодняшний день молодежный рынок труда не желает отдавать себя рабочей 

профессии [17].  

Изучив статистику Челябинской области по рейтингу востребованности 

профессий за последние 5 лет, мы можем сформировать таблицу 10 «лучших» и 

«худших» рабочих мест (таблица 7). 
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Таблица 7 – Рейтинг «лучших» востребованных рабочих мест  

Наименование 

профессии 

Начало 2017 года Начало 2018 года 

Кол-во 

вакансий, 

шт. 

Кол-во 

состоящих 

на учете 

человек 

Средняя 

заработная 

плата, руб. 

Кол-во 

вакансий, 

шт. 

Кол-во 

состоящих 

на учете 

человек 

Средняя 

заработная 

плата, руб. 

Овощевод 428 3 15 400 626 38 17 000 

Врач 1 114 12 33 750 919 18 40 456 

Проходчик 82 9 37 500 80 5 65 000 

Профессор, 

доцент, 

преподаватель в 

университетах и 

других вузах 

117 51 22 350 131 34 23 950 

Шеф-повар 67 1 15 175 71 3 30 457 

Изготовитель 

полуфабрикатов 

20 2 15 000 40 2 17 000 

Слесарь по 

ремонту 

оборудования 

теплосетей 

41 5 27 800 36 6 28 000 

Машинист по 

навивке канатов 

21 1 15 000 40 1 17 000 

Сборщик обуви  69 6 11 850 57 7 12 950 

Оператор 

стиральных 

машин 

19 1 15 000 17 1 17 000 

 

 

1. Овощевод − именно эта профессия занимает верхнюю строчку рейтинга 

самых нужных на сегодняшний день профессий в Челябинске. Количество 

открытых вакансий на начало 2018 года по этой специальности 626. В то время 

как на учете в центре занятости стоит всего 38 специалиста. Заработную плату 

овощеводам в Челябинске и Челябинской области предлагают в диапазоне от      

12 000 рублей до 22 000 рублей. 
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2. Врач. Нехватка медиков в столице Южного Урала ощущается практически 

также остро, как и овощеводов.  

Против 919 открытых вакансий в медучреждениях стоит цифра 18 − всего 

столько специалистов-медиков сейчас находятся в поиске работы. "Разбег" 

заработной платы, однако значительно велик: от 10 900 до 70 000 рублей. 

3. Проходчик. Эта профессия стоит на третьем месте и подразумевает 

нехватку проходчиков железнодорожных путей. Из 80 открытых вакансий 

проходчиком желает в настоящее время стать только 5 человек. Заработная плата 

по данной профессии на 2018г. составляет от 50 000 рублей до 80 000 рублей. 

4. Профессор. Нехватка профессоров исчисляется в 131 открытых вакансиях 

против 34 профессора, находящегося в поиске работы. Оклады профессоров 

нынче разнятся следующим образом: от 10 900 рублей до 36 900 рублей. 

5. Шеф-повар. Сейчас в руководителях кухни нуждаются 71 ресторанов и 

кафе, зарплату в которых, по официальным данным, готовы предложить от           

10 900 до 50 000 рублей. Кстати, ищет работу по специальности сегодня всего       

3 человека. 

6. Изготовитель пищевых полуфабрикатов. Дефицит таких спецов вполне 

понятен − далеко не каждый сегодня может похвастаться, что он мастер делать 

полуфабрикаты. Оттого эта вакансия и открыта в 40-ти "экземплярах", в то время 

как в поиске находятся всего два специалиста. Изготовителю пищевых 

полуфабрикатов обещают заработную плату от 9 200 до 25 000 рублей. 

7. Слесарь по ремонту оборудования теплосетей. Для таких специалистов 

открыто 36 вакансий с разбегом оплаты труда от 12 300 до 40 000 рублей. При 

этом 6 челябинцев сегодня рассчитывают обзавестись именно такой записью в 

трудовой книжке. 

8. Машинист по навивке канатов. О существовании такой профессии вообще 

мало кто знает, кроме разве что самих мастеров "вить канаты", их родных и 

потенциальных работодателей. Последние, кстати, готовы предложить 

челябинцам 40 открытых вакансий с зарплатой от 11 000 до 20 000 рублей. 
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9. Сборщик обуви. В таких специалистах сегодня нуждаются 57 предприятий. 

В то время как семь сборщиков напротив в такой работе нуждаются.                     

На сегодняшний день заработная плата сборщикам обуви варьируется                   

от 9200 до 14 500 рублей. 

10. Оператор стиральных машин. Эта вакансия замыкает первую часть нашего 

рейтинга. В операторах моечных установок сегодня заинтересованы                      

17 предприятий. И если вам эта вакансия интересна, знайте − вы можете 

рассчитывать на заработную плату от 11 000 до 20 000 рублей [17]. 

 

 Таблица 8 – Рейтинг «худших» невостребованных рабочих мест  

Наименование 

профессии 

Начало 2017 года Начало 2018 года 

Кол-во 

вакансий, 

шт. 

Кол-во 

состоящих 

на учете 

человек 

Средняя 

заработная 

плата, руб. 

Кол-во 

вакансий, 

шт. 

Кол-во 

состоящих 

на учете 

человек 

Средняя 

заработная 

плата, руб. 

Экономист 42 829 24 640 37 656 25 575 

Юрисконсульт  36 586 19 500 46 449 23 500 

Бухгалтер 75 1 259 16 000 115 964 27 500 

Учитель 122 170 15 000 113 237 17 500 

Монтер путей 18 34 16 000 21 51 17 300 

Агроном 32 33 14 800 44 44 16 000 

Инженер  1 212 1 157 38 750 53 92 38 800 

Фармацевт 19 19 20 000 13 16 21 000 

Культур- 

затор 

12 20 13 500 8 10 13 500 

Крановщик 45 96 16 700 37 161 17 000 

 

 

1. Экономист. Статистика по экономистам в Челябинске буквально шокирует 

− работу по этой специальности ищут сразу 656 человек, в то время как 
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открытых вакансий по ней всего 37 (с заработной платой от 10500 до 40 250 

рублей).  

2. Юристконсультант. На 46 открытых вакансии юрисконсульта сегодня в 

Челябинске претендует аж 449 соискателей.  

3. Бухгалтер. От экономистов бухгалтеров в нашем рейтинге отделяет всего 

одна позиция, что еще раз доказывает − не тех специалистов готовят сегодня 

высшие учебные заведения. Избыток бухгалтеров очевиден: на 964 соискателей 

всего 115 вакансии (с зарплатой от 10 000 до 45 000 рублей). 

4. Учитель. И здесь в Челябинской области − сфера образования буквально 

"тонет" в молодых специалистах, не зная, куда их деть. Из 237 соискателей 

устроить сегодня можно только 113 − таково количество открытых вакансий. И 

предлагают на них оплату труда в размере от 5 000 до 30 000 рублей. 

5. Монтер путей.  Вакансий на эту специальность в Челябинской области 

представлено 21 (оплата труда от 13 000 до 22 000 рублей), и претендует на них 

51 человек. 

6. Агроном. Соотношение открытых вакансий к количеству соискателей 2:1, 

то есть на 44 заинтересованных в работе агронома в Челябинской области 

открыты 44 вакансии. Заработная плата агронома при трудоустройстве 

составит от 12 000 до 20 000 рублей. 

7. Инженер. 92 соискателя в городе приходится 53 открытых вакансии. 

Уровень оплаты труда разный: от 7 500 до 50 000 рублей. 

8. Фармацевт. Из 16 человек-специалистов в области фармацевтики не смогут 

трудоустроиться трое − в Челябинской области открыты 13 фармацевтических 

вакансий с уровнем заработной платы от 10 000 рублей до 25 000 рублей. 

9. Культурорганизатор. Для десяти соискателей в Челябинске найдется восемь 

свободных вакансий с зарплатой от 7 500 до 18 000 рублей. 

10. Крановщик. В крановщиках челябинские работодатели сегодня почти не 

заинтересованы: 37 открытых вакансий против 161 соискателя по данной 

специальности. Кстати, зарплата у крановщика, если вам все же повезет 
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устроиться, может достигать 40 000 рублей, в то время как нижний предел 

начинается от 10 000 рублей. 

Проведя анализ по средним заработным платам, мы определили рейтинг 

высокооплачиваемых профессий в Челябинской области [17]: 

1. Менеджер высшего звена. Человек, успешно занимающийся поиском 

клиентов, реализацией продукции, организацией пиар-кампаний и т.д. всегда 

на особом счету, ведь от его действий в немалой степени зависит размер 

прибыли всего предприятия.  

Менеджер высшего звена руководит другими специалистами в сфере продаж, 

рекламы или строительства. Примечательно, что одновременно он может 

исполнять и их функции. Зарплата хорошего работника вполне сопоставима с 

заработком успешного частного предпринимателя. 

2. Работник нефтегазовой отрасли. Данная область деятельности традиционно 

считается престижной. Мастера по добыче нефти, бурильщики и инженеры по 

транспортировке полезных ископаемых всегда зарабатывали хорошо. Стоит ли 

поступать на одну из таких специальностей, ведь речь идет об узкопрофильной 

подготовке? Да, стоит, ведь именно сейчас наблюдается острая нехватка 

квалифицированных кадров. 

3. IT-специалист. IT (информационные технологии) – наиболее перспективная 

сфера деятельности, ведь уже сейчас без таких работников не обходится ни 

одна структура. Главной задачей таких сотрудников является обеспечение 

защиты и сохранности информации. Кроме того, они создают базы данных, 

выявляют источники утечки данных, контролируют доступ к файлам. На 

многих предприятиях в перечень их обязанностей входит и обеспечение 

бесперебойного функционирования офисной техники. 

4. Бизнес – консультант. Подразумеваются люди, в обязанности которых 

входит информационное сопровождение физических и юридических лиц по 

вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью. Их задача – 

предложить оптимальное решение той или иной проблемы. Кроме того, 
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представители этой профессии занимаются преподаванием в рамках семинаров 

и тренингов, объявления о которых сейчас есть на каждой остановке. 

Некоторые компании вводят подобные штатные единицы, чтобы проводить 

занятия исключительно для своих сотрудников. 

5. Аудитор − должен располагать обширным спектром знаний, ведь только в 

этом случае он сможет сделать заключение об эффективности работы той или 

иной организации с финансовой точки зрения. Представители этой профессии 

также консультируют по вопросам бухгалтерского учета. 

6. Программист. Специальность, смежная предыдущей, но в обязанности 

сотрудника входит создание, корректировка и настройка программного 

обеспечения. Высококвалифицированный специалист в данной сфере ценится 

на вес золота, поэтому если у вас имеются соответствующие знания, умения и 

навыки, можете рассчитывать на очень высокую заработную плату. 

7. Главный бухгалтер. Часто не уступает директору по значимости, хотя 

формально находится у него в подчинении. Такое положение вещей легко 

объяснить, ведь от положения финансовых дел зависит успешность работы 

всего предприятия. Тут мало высшего образования, поэтому многие 

дополнительно учатся по специальным программам. Главный бухгалтер – это, 

наверное, самый яркий пример занятости, для успеха в которой требуется 

обширный опыт. 

8. Стоматолог. Хороший врач всегда востребован, а зубной – в особенности. В 

обязанности входит осмотр полости рта, лечение/профилактика зубов и десен, 

консультирование пациентов. Стоматолог может и не иметь высшего 

образования, но настоятельно советуем его получить, ведь соискателей сейчас 

много, а значит – следует обеспечить себе преимущество в конкурентной 

борьбе. 

9. Логист. Эти люди занимаются организацией и координацией 

транспортировки продукции от производства/склада до места отгрузки. Кроме 

того, они следят за тем, чтобы товар не простаивал. Объем перевозок 
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постоянно растет, поэтому этот вид занятости весьма перспективен. Работа 

часто предполагает использование узкопрофильного программного 

обеспечения, поэтому хорошее владение компьютером не помешает. 

10. Шеф-повар. Особенность профессии в том, что именно этот человек 

придумывает, ищет и совершенствует эксклюзивные рецепты, ради которых 

многие посетители готовы заказывать столик на несколько месяцев вперед. 

Таким образом подведем итог в Челябинской области наиболее востребованы 

специалисты отрасли производство. Рынок переполнен офисными 

специальностями [18]. 

По статистике, количество вакансий в отрасли производство составляет 19,5% 

от общего количества предложений в Челябинской области (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Популярные отрасли по Челябинской области  

 

В настоящее время время разбалансированность рынка труда является 

государственной проблемой, налицо несоответствие спроса и предложения. В 

определенной степени дестабилизатором ситуации является рынок 

образовательных услуг. Сегодня молодой человек имеет возможность выбрать 

специальность из широкого перечня, предлагаемого вузами, однако отсутствуют 

ориентиры, позволяющие оценить будущую его востребованность на рынке 

труда. Проблемы как на рынке образовательных услуг, так и на рынке труда в 

значительной мере обусловлены недостатками в информационном обеспечении 
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их функционирования.  

Анализ информационных источников о вузе и о специальности, проведенный 

по результатам анкетирования абитуриентов позволяет утверждать, что 

подавляющее большинство респондентов получили сведения от людей, в 

большинстве своем не владеющих информацией о состоянии и перспективных 

потребностях рынка труда, от людей, которые рекомендуют (или не 

рекомендуют) поступать на ту или иную специальность, исходя из собственного 

житейского опыта, либо интуитивно. 

Следовательно, можно сделать вывод о низкой результативности 

профессиональной ориентации и недостаточной информированности 

выпускников школ о состоянии и перспективах развития рынка труда. В 

действующей системе профориентации учащиеся не имеют возможности 

определить рациональность выбора профессии и оценить спрос на рабочую силу. 

Нет и системы обучения планированию профессиональной карьеры, развития 

умений и навыков, необходимых для трудоустройства. В связи с этим особое 

внимание нужно уделить молодежному рынку труда, который имеет свои 

особенности. К тому же ни для кого не секрет, что для большинства молодых 

специалистов по окончании профессионального учебного заведения самой 

главной проблемой становится проблема трудоустройства по полученной 

специальности. 

В настоящее время в общей численности населения Челябинской области 

молодежь составляет 23–25%. Количественное положение с предложением 

рабочей силы в регионе на данный момент вполне благоприятное. Но в 

наступающем десятилетии положение молодежи на региональном рынке труда 

усложнится тем, что будут накладываться демографические трудности. Ведь на 

рынок труда выйдут малочисленные поколения, родившиеся в годы 

демографического спада. По предварительной оценке, сокращение численности 

трудоспособного населения до 2020 г. В целом по стране составит порядка           

16 млн человек. На Южном Урале резкое сокращение численности 
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трудоспособного населения началось уже с 2010 г., и к 2020 г. превысит               

90 тыс. человек. Кроме того, следует учитывать, что в числе ныне работающих 

свыше 60 тыс. человек достигли пенсионного возраста, и часть из них уже сейчас 

готовы оставить свои рабочие места. Все это повышает значимость и 

необходимость достижения сбалансированности спроса и предложения на рынке 

труда, в том числе и молодежном. Серьезное влияние на состояние молодежного 

рынка труда в регионе оказывает несоответствие структуры рынка 

образовательных услуг потребностям региональной экономике.  

Как уже отмечалось, эти рынки существуют и развиваются независимо друг от 

друга. В результате молодые люди изначально получают неверные ориентиры 

при выборе будущей профессии, а, следовательно, и при выборе места учебы. 

Нетрудно заметить, что примерно с 2000-х гг. предпочтения молодежи в 

выборе будущей профессии отдаются в пользу гуманитарного и экономического 

профиля, т. е. это экономист, юрист, бухгалтер, менеджер. Кроме этого, 

предпочтения отдаются преимущественно вузовской форме обучения, так как в 

большинстве случаев в выборе будущей профессии лежат не сегодняшние 

требования рынка труда, а традиционно высокая ценность вузовского 

образования в глазах родителей и молодежи. А между тем потребности 

регионального рынка труда совсем иные. Челябинская область относится к числу 

промышленных регионов, где главная роль принадлежит предприятиям 

металлургии, машиностроения и металлообработки. Поэтому на рынке труда 

повышенным спросом пользуются рабочие профессии, а не юристы, экономисты, 

психологи и т. д. В результате, около 40 профессии выпускников 

профессиональных учебных заведений вынуждены устраиваться на работу не по 

специальности, а около 10 – 15% вообще регистрируются в качестве безработных. 

При этом большую часть выпускников учебных заведений профессионального 

образования, состоящих на учете в центрах занятости, составляют специалисты 

экономического, юридического и социально-гуманитарного профиля. 

Анализ профессионально-квалификационного состава безработных и 
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вакансий, предоставляемых работодателями в службы занятости по Челябинской 

области (приложение А), показывает, что на одно место бухгалтера претендует 8 

человек, экономиста – 18 ч., юриста – 10 ч. В то время как, по данным Главного 

управления по труду и занятости населения Челябинской области, по состоянию 

на 01 января 2018 г., требуются, в основном, рабочие профессии. 

Кроме этого, в регионе ощущается серьезная нехватка врачей. Такая 

разбалансированность рынка труда говорит и о неправильной 

профориентационной политике в регионе. 

Таким образом, эффективное трудоустройство выпускников учреждений 

профессионального образования сдерживается вследствие: 

- отсутствия взаимосвязи между рынком труда и рынком образовательных 

услуг; 

- незаинтересованности учреждений системы профессионального 

образования в организации профориентационной работы с абитуриентами и 

студентами, а также в изучении изменений в востребованности работников с 

точки зрения конкретных профессий и специальностей, уровня квалификации; 

- кадровой политики большинства организаций, стратегия которых 

направлена в основном на достижение текущих результатов, а не на 

перспективное развитие; 

-   отсутствия у значительного количества выпускников учреждений 

профессионального образования, необходимых навыков поведения на рынке 

труда, ведения переговоров с работодателями по вопросам трудоустройства и 

карьерного роста. 

Помочь решению назревших проблем могли бы следующие меры: 

- во-первых, необходимо перестроить систему профориентационной работы в 

школе, нужно воспитывать уважительное отношение к профессии рабочего; 

- во-вторых, необходимо привлечение работодателей к разработке 

госстандартов, учебных планов и непосредственно к участию в подготовке 

кадров; 
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- в-третьих, необходимо сделать гласными показатели востребованности 

выпускников на рынке труда, публиковать рейтинги учебных заведений по 

уровню востребованности их выпускников на региональном рынке труда. 

Рынок труда – это система отношений и социально-экономический механизм 

взаимодействия работодателей, наемных работников и социальных партнеров по 

согласованию условий воспроизводства, найма, распределения и обмена рабочей 

силы на жизненные средства. Основные элементы этого социально-

экономического механизма: спрос на рабочую силу и ее предложение. 

Рынок труда как социально-экономический механизм занимает ключевое 

место в рыночной экономике и существенно отличается от рынков товаров, 

финансов, жилья и др. Главное отличие – в возможности и устойчивости 

равновесия на рынке труда. Процесс взаимодействия работодателей и наемных 

работников формирует структуру и объем спроса и предложения на рабочую 

силу, определяет степень развития рынка труда. 

Государственное регулирование национального рынка труда и трудовой 

миграции является одним из условий формирования рыночной среды. Причём это 

относится ко всем его срезам – региональному, профессиональному, 

квалификационному, отраслевому, демографическому. 

Основой государственного регулирования рынка труда должны стать:                

- обеспечение занятости населения, направленной на повышение гибкости  

рынка труда, развитие эффективной занятости, создание условий для снижения 

уровня безработицы и социальную поддержку безработных граждан; 

- устранение межрегиональных диспропорций на рынке труда; 

- повышение конкурентоспособности рабочей силы; 

- поддержка малого предпринимательства; 

- регулирование трудовой миграции; 

- создание условий для профессиональной подготовки впервые вступающих в 

трудовую деятельность и развитие профориентации; 
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- введение трудовых стандартов (разработка общероссийского классификатора 

профессий, профессиональных стандартов). 

Выделение именно этих основных направлений государственного 

регулирования диктуется особенностями отечественного рынка труда: 

неблагоприятной демографической ситуацией; низким качеством национальной 

рабочей силы; слабой мобильностью рабочей силы; неэффективной занятостью 

населения; существованием значительного неформального сектора экономики; 

разработка общероссийского классификатора профессий; незначительной долей 

занятых в малом бизнесе; ситуацией в сельской местности. 

Важнейшей стратегической задачей национальной экономики является 

повышение темпов и улучшение качества экономического роста. Среди 

множества факторов, определяющих условия и возможности экономического 

роста, особое положение занимают социально-трудовые факторы, влияние 

которых на формирование стоимостных показателей деятельности экономических 

систем и организаций на различных уровнях в период реформ практически 

игнорировалось российскими хозяйствующими субъектами и властными 

структурами. 

Система социального партнерства представляет собой систему 

взаимоотношений работников и работодателей, а также органов государственной 

власти и местного самоуправления. Наличие цивилизованного, основанного на 

прочной правовой базе механизма взаимодействия государственных органов, 

наемных работников и работодателей играет важную роль в становлении и 

развитии рыночных отношений. При социальном партнерстве каждая из сторон, 

оптимально реализуя свои интересы, создает основу для политической и 

социально-экономической стабильности в обществе. Использование этого 

механизма позволяет избежать социальных конфликтов в обществе, 

разграничивает полномочия между центральными органами и органами власти 

субъектов федерации, местного самоуправления в сфере социально-трудовых и 

связанных с ними экономических отношений.  
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2.3 Социально-демографический профиль рынка труда Челябинской области.  

 

Современный этап развития связан с новым взглядом на рынок труда, который 

является одним из ключевых ресурсов социально-экономического развития.          

В настоящее время ситуация на рынке труда в России очень сложна и 

противоречива. Это проявляется в том, что, с одной стороны, рынок расширил 

многообразие форм занятости и мест приложения труда, увеличив таким образом 

возможность самореализации населения в сфере экономики. 

Но с другой стороны, институциональные преобразования и кризисные 

явления в российском обществе привели к значительным потерям живого труда.  

Исследования последних лет показывают, что в результате общей 

трудоизбыточности экономики многие производства испытывают дефицит 

кадров. Не хватает высококвалифицированных специалистов, инженеров, 

рабочих. Наблюдается старение кадрового потенциала. В последнее время все 

более актуальной темой становится тема создания рабочих мест. В данном пункте 

акцент сделан на проблеме измерения создания рабочих мест и других 

показателей динамики рабочих мест.  

В настоящее время основной методикой, принятой для исследований по теме 

динамики рабочих мест, является методология Дэвиса − Хэлтивангера (далее − 

методология Д − Х). Данный подход носит междисциплинарный характер и 

находится на стыке между экономикой труда и теорией фирмы. 

Междисциплинарность подхода обоснована тем, что рынок труда целесообразно 

рассматривать не только с точки зрения движения рабочей силы, но с позиции 

движения рабочих мест. Рабочие места создаются и ликвидируются в течение 

всего жизненного цикла предприятия. Причины движения рабочих мест 

многочисленны, из которых статистикой фиксируются две основные: это 

открытие/закрытие предприятия и расширение/сокращение предприятия.             

Не представляется возможным фиксировать в официальной статистике каждый 
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факт создания или ликвидации рабочего места ввиду сложности сбора и 

обработки столь подробной информации.  

Поэтому исследователи рассматривают изменение занятости на предприятии 

за период времени, как правило, за бухгалтерский год. Предприятия, показавшие 

общее увеличение занятости, называются «создателями», а те, что показали 

сокращение, вне зависимости от причин, называются «ликвидаторами».  

Дельта занятости за отчетный период будет или ростом числа заполненных 

рабочих мест или его уменьшением.  

Таким образом, «создатели» демонстрируют положительный прирост числа 

заполненных рабочих мест, и исследователи считают это созданием рабочих мест, 

а «ликвидаторы» демонстрируют отрицательный прирост числа заполненных 

рабочих мест, что считают соответственно «ликвидацией» рабочих мест. 

Анализ движения рабочих мест на основании методологии Д − Х позволяет: 

1. Рассмотреть различные модели поведения работодателей на рынке труда.  

Можно оценить, каким является поведение работодателя, созидательным или 

ликвидационным, в зависимости от параметров: 

 - внутренних: возраст, размер штата; 

 - внешних: регион, отрасль, состояние экономики. 

2. Оценить растущие/угасающие отраслевые рынки труда.  

Можно предположить, что, узнав о создании и ликвидации по отрасли, мы 

сможем оценить динамику отрасли, посмотреть увязку с производительностью 

труда. 

3. Предусмотреть в анализе не просто наличие вакансий, а их заполнение. 

Методика позволяет взглянуть на рынок труда с точки зрения работодателя – 

продавца рабочих мест. 

Основные вопросы/слабые места на основании методологии Д − Х связаны с 

тем, что подразумевать под «предприятием» и «рабочим местом», поскольку 

каждое из этих понятий имеет как минимум двоякое значение [19]. Так, Генкин 

Б.М. выделяет две группы задач, в которых требуется определение понятия 
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«рабочее место». Первую составляют технологические, организационные и 

эргономические задачи, связанные с проектирование технологических и трудовых 

процессов, оперативным регулированием производства. Вторую – задачи 

планирования численности персонала, анализа рынка труда и обеспечения 

занятости. Другими словами, первая группа задач связана с организацией труда, 

вторая группа – с управлением занятостью. И тогда количество рабочих мест, по 

двум указанным группам задач, не будет совпадать между собой. В методологии 

Д − Х используется второй подход к понятию рабочего места.  

Если работник был привлечен в штат, то у него по определению есть рабочее 

место, поскольку за ним с момента найма закреплены определенные функции, 

операции.  

При этом движение рабочих мест включено в состав более широкого 

исследования движения рабочей силы и неразрывно с ним. Таким образом, 

используется междисциплинарный подход, когда при сохранении общей 

методологии исследования экономики труда используются основные понятия из 

области теории фирмы. 

Ключевые показатели, используемые в методологии Д − Х: 

- Коэффициент создания рабочих мест (с), который равен процентному 

отношению числа созданных рабочих мест к числу замещенных рабочих мест за 

период. 

- Коэффициент ликвидации рабочих мест (d), который равен процентному 

отношению числа ликвидированных рабочих мест к числу замещенных рабочих 

мест за период. 

- Коэффициент валового перераспределения (реаллокации) рабочих мест         

(c + d), равный сумме коэффициентов создания и ликвидации рабочих мест. 

- Сальдо движения рабочих мест (c – d), равное разнице коэффициентов 

создания и ликвидации рабочих мест. 
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- Коэффициент избыточного перераспределения рабочих мест [(c + d) - |c - d|], 

равный разнице коэффициента валового перераспределения рабочих мест и 

модуля сальдо движения рабочих мест. 

Официальная статистика Росстата позволяет рассчитать указанные показатели 

следующим образом: 

 - число созданных рабочих мест определяется по вновь созданным 

организациям (по средней численности работников) и организациям, численность 

работников на которых увеличилась (разница между средней численностью 

работников за январь-декабрь отчетного и предыдущего годов). 

-  число ликвидированных рабочих мест определяется по ликвидированным 

организациям (по средней численности работников) и организациям, численность 

работников на которых уменьшилась (разница между средней численностью 

работников за январь-декабрь отчетного и предыдущего годов). 

-  число замещенных рабочих мест (средняя численность работников) – сумма 

среднесписочной численности работников, средней численности внешних 

совместителей и средней численности работающих по договорам гражданско-

правового характера в организациях. На основании вышеизложенного, можно 

предположить, что наиболее динамичные отрасли на развивающемся рынке труда 

– торговля и строительство – будут обладать наибольшими коэффициентами 

создания рабочих мест среди всех отраслей экономики России. На протяжении 

2013−2017 гг. в России изменения в коэффициентах не носили постоянный 

характер, нет однозначной тенденции, которая говорила бы об однозначной 

взаимосвязи между созданием и ликвидацией рабочих мест.                      

Максимум коэффициент ликвидации рабочих мест достиг в 2014-м году – 12,6%.  

Максимальное значение коэффициента создания рабочих мест был зафиксирован 

в 2013 год – 10,4% (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Коэффициенты создания и ликвидации рабочих мест  

на территории Российской Федерации, 2013−2017гг. 

В 2014 году коэффициент ликвидации составил 12,6%, а коэффициент 

создания, самый низкий пришелся на 2014−2015гг. и составил 8,1%. Всё это 

объясняется тем, что промышленность более уязвима к экономическим циклам, и 

более того, в 2016 гг. оба коэффициента ниже, чем коэффициенты по всей 

экономике – стимулы к развитию производства низкие и нет рыночных стимулов 

реструктурировать рабочие места (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Коэффициенты создания и ликвидации рабочих мест  

на территории РФ, 2013–2017гг. 

 

При этом зависимость между экономическим ростом и показателями 

движения рабочих мест неоднозначна. С одной стороны, в 2014 г. За снижением 

ВВП следует снижение создания и рост ликвидации (рисунок 6). С другой 
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стороны, в последующие годы эта связь не работает: ВВП растет, а ликвидация и 

создание колеблются. 

 

Рисунок 6 – Коэффициенты движения рабочих мест, всего по экономике,  

% и ВВП в ценах 2013г. 

Связь между движением рабочих мест и движением рабочей силы 

присутствует. Наблюдается положительная связь между созданием рабочих мест 

и количеством прибывших работников, а также между созданием рабочих мест и 

количеством выбывших работников (за исключением 2017 г., рисунок 7). При 

этом между ликвидацией рабочих мест и количеством выбывших/прибывших 

работников однозначной связи не обнаружено. 

 

 

Рисунок 7 – Движение рабочей силы и рабочих мест в РФ 

 

Как вывод, можно сказать следующее. 
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1) Подтвердилась гипотеза, что на рынке труда России коэффициент 

реаллокации рабочих мест имеет среднее значение 18,3%. 

2) Динамика показателей движения рабочих мест носит нестабильный 

характер. 

Показатель коэффициента создания рабочих мест в России, в период 2013 − 

2017 гг. постепенно начал снижаться, что видно на рисунке 8. Изменение данного 

показателя свидетельствует о том, что соотношение создания и ликвидации 

рабочих мест распределяется неравномерно, из чего можно сделать вывод, что 

безработица на территории Челябинской области постоянно изменяется, а 

показатель созданных рабочих мест в течении 2013–2017гг. таки не сравнялся с 

показателем ликвидации рабочих мест.  

Как видно из рисунка 8 интенсивность создания рабочих мест постепенно 

уменьшалась. 

 

Рисунок 8 – Коэффициент создания рабочих мест 

 

Мы видим медленную реакцию (рисунок 9), где изменения коэффициента 

ликвидации рабочих мест наиболее сглажены, и можно предположить, что 

подстройка рынка труда идет с отставанием во времени к изменениям на 

основных рынках. 
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Рисунок 9 – Коэффициент ликвидации рабочих мест 

На рисунке 10 видно, снижение оборота рабочих мест в период 2013−2017 гг. 

Наименьшие изменения в обороте характерны для рынка труда России. 

 

 

Рисунок 10 – Валовой оборот рабочих мест, 2013 – 2017гг. 

 

На основании оценки сальдо движения рабочих мест (рисунок 11), можно 

сделать вывод, что общая реакция рынка труда на изменения на рынке России 

менее синхронизирована. 
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Рисунок 11 – Сальдо движения рабочих мест 

Взаимосвязь рынка продукции и рынка труда наименее четко просматривается 

в России. Чтобы добиться большей синхронизации, одной из мер может 

выступать рост создания рабочих мест. Наименее высокие темпы создания и 

реаллокации рабочих мест в таких отраслях, как строительство и торговля. Самые 

низкие темпы создания рабочих мест − в сельском хозяйстве, в рыболовстве, в 

обрабатывающей промышленности.  

Обращает на себя внимание резкое снижение коэффициентов создания 

рабочих мест в добыче полезных ископаемых. Самые низкие темпы оборота 

движения рабочих мест в рыболовстве, в обрабатывающих производствах, в 

энергетике, в транспорте и в связи. Наибольшее снижение за рассматриваемый 

период зафиксировано в сельском хозяйстве, в добыче полезных ископаемых 

(почти в 3 раза) и в энергетике. 

 

Таблица 8 – Корреляция с ростом производительности труда 

В процентах 

Данные по кодам ОКВЭД  2015г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Создание рабочих мест 0,45 -0,30 0,35 -0,25 0,03 

Ликвидация рабочих мест  -0,03 -0,43 0,00 0,23 -0,19 
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Валовое перераспределение рабочих мест 0,33 -0,43 0,20 -0,09 -0,06 

 

 

Связано ли создание и ликвидация рабочих мест с производительностью труда 

в данных отраслях. Если рост производительности происходит благодаря росту 

выработки, то рост выпуска не ведет к росту спроса на труд, и соответственно к 

росту создания рабочих мест.  

В целом, можно выделить следующие особенности темпов создания и 

ликвидации рабочих мест в отраслях России: 

1)  В России наиболее динамичные отрасли – торговля и строительство – 

обладают наибольшими коэффициентами создания и реаллокации рабочих мест 

среди отраслей экономики; 

2) В обрабатывающей промышленности – одни из самых низких 

коэффициентов создания и реаллокации рабочих мест среди отраслей экономики; 

3)  В целом в промышленности темпы создания рабочих мест ниже, а темпы 

ликвидации – выше, чем по совокупному рынку труда РФ; 

Как вывод, можно сказать следующее: 

1)  Темпы создания и ликвидации рабочих мест на рынке труда России не 

являются высокими; 

2) Темпы ликвидации и оборота рабочих мест не являются слишком 

волатильными и изменяются с временным лагом; 

3) При существующих данных не наблюдается однозначной зависимости 

между экономическим ростом и показателями, характеризующими движение 

рабочих мест в России; 

4) Увеличение оборота рабочих мест и, в первую очередь, их создания 

позволит снизить существующие диспропорции на рынке труда России. 

Микроэкономическое объяснение низким темпам создания и ликвидации 

рабочих мест в России можно дать следующее: 
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- высокие издержки увольнения и связанные с этим издержки поиска работы. 

Средняя продолжительность поиска работы: 7,7 месяцев; 

- процесс согласования на предприятии снижения заработной платы работника 

является более быстрым, чем процесс увольнения, более того, увольнение по 

собственному желанию может следовать за снижением заработной платы; 

- развитие нестандартных форм занятости (неполный рабочий день, частичная 

занятость), способствующее снижению издержек на труд со стороны 

работодателя.  

Ряд макроэкономических факторов, вызванных особенностями 

взаимодействия параметров рынка труда РФ между собой: 

- отсутствие четкого взаимодействия между темпами роста реальной зарплаты 

и динамики уровня безработицы; 

- циклический (преимущественно сезонный) характер кривой Бевериджа. 

Рекомендации к молодым работникам: 

- молодежи на рынке труда следует учитывать, что в случае кризиса они будут 

«жертвовать» в первую очередь заработной платой, но не занятостью, поскольку 

подстройка рынка труда замедлена. 

Важно выработать такие подходы к регулированию рынка труда, которые 

будут влиять, в первую очередь, на изменения реальной заработной платы: 

1) снизить темпы инфляции и дать возможность работодателю повысить 

зарплату работнику на уровень выше, чем текущий темп инфляции; 

2) снизить издержки поиска работы, создавая возможности для более 

высокого уровня мобильности населения и способствуя увеличению общего 

человеческого капитала работников. 

К статистике: 

1) Представлять в открытом доступе статистику движения рабочих мест в 

региональном разрезе; 

2) Представлять статистику по размерам предприятий; 

3) Представлять статистику по возрасту предприятий; 
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4) Оценивать динамику рабочих мест по малому бизнесу. 

К исследователям: 

1) Принимать во внимание не только данные по движению рабочей силы, но и 

данные по движению рабочих мест; 

2) Рассмотреть возможность увязки показателей движения рабочих мест с 

моделью переговорного процесса работодателя и работника на рынке труда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать следующие 

выводы и предложения. 

1. Рынок труда как составная часть рыночной экономики представляет собой 

систему общественных отношений с согласованными интересами работодателей 

и наемной рабочей силы. В результате взаимодействия спроса и предложения на 

труд на рынке устанавливается равновесная цена рабочей силы и определяется 

уровень занятости в экономике. Основными элементами рынка труда являются: 

субъекты рынка: работодатели и работники, занятые в производстве, и лица, не 

занятые, но желающие работать и ищущие работу; институты рынка, 

регламентирующие отношения между субъектами рынка труда и деятельность его 

инфраструктуры; инфраструктура рынка: службы занятости населения, службы 

профориентации, подготовки и переподготовки работников, фонды занятости, 

рекламные фирмы и т. д. 

2. Сведения о безработных могут быть охарактеризованы как абсолютными, 

так и относительными показателями. Абсолютная численность безработных – 

это моментный показатель на начало каждого месяца. В течение месяца 

отмечается динамика: сколько безработных снято с учета, трудоустроено, 

оформляется на досрочную пенсию, направлено на профессиональное 

обучение, трудоустроено после завершения обучения.  

К относительным показателям относят процент безработных в общей 

численности незанятых трудоспособных граждан, поставленных на учет в службе 

занятости, и процент получающих пособие по безработице. Относительные 

показатели характеризуют степень вовлечения в экономическую деятельность 

населения в целом и отдельных его возрастных групп. Такие показатели, как 

коэффициент занятости населения, коэффициент занятости трудовых ресурсов, 

коэффициент занятости населения трудоспособного возраста, коэффициент 

занятости трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. 
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3. Переходя к объекту исследования Российскому рынку труда можно сказать, 

что современный рынок труда в России неоднороден. Темпы создания и 

ликвидации рабочих мест на рынке труда России не являются высокими. Темпы 

ликвидации и оборота рабочих мест не являются слишком волатильными и 

изменяются с временным лагом. Увеличение оборота рабочих мест и их создание 

позволит снизить существующие диспропорции на рынке труда. 

4. Можно выделить некоторые тенденции на рынке труда. В настоящее время 

и прогнозируемом периоде будут востребованы следующие специалисты: это 

строительство и производство строительных материалов, розничная и оптовая 

торговля, общественное питание и развлечения, ИТ и коммуникации, 

автомобильный сервис, полиграфия. Также устойчивый спрос имеется в отрасли 

логистики на сотрудников склада, специалистов по товарно-транспортным 

операциям, логистов, менеджеров по перевозкам. Тенденции таковы, что 

особенно сильно будут востребованы специалисты в промышленной сфере.  

Тенденции рынка труда показывают, что в ближайшие годы будет сохраняться и 

расти спрос на технических специалистов. Исходя из того, что сейчас активно 

начинают развиваться инновационные технологии, промышленный сектор 

экономики, наиболее востребованными станут технические специалисты: 

инженеры, системные администраторы, специалисты сервисного обслуживания, 

мастера, начальники технических отделов, механики, энергетики. Также 

неизменным спросом будут пользоваться инженеры среднего звена и 

квалифицированные рабочие.  
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П

РИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица 1 − Рейтинг востребованности профессий рабочие профессии 

№ 

п/п 
Наименование профессии 

31.01.2018 г. 28.12.2017 г. 

Кол-во 

вакансий 
Кол-во 

состоящих на 

учете человек, 

всего 

Коэффициент 

востребован-

ности* 

Минимальная 

заработная 

плата, рублей 

Максимальн

ая 

заработная 

плата, рублей 

Кол-во 

вакансий 
Кол-во 

состоящих на 

учете человек, 

всего 

Коэффициент 

востребованно

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
токарь-расточник 56 2 28,0 11386.80 76000.00 51 3 17,0 

2 
гладильщик 24 1 24,0 15000.00 20000.00 24 1 24,0 

3 
арматурщик 331 14 23,6 12000.00 60000.00 138 11 12,5 

4 
обработчик птицы 136 6 22,7 10912.35 18000.00 80 6 13,3 

5 плодоовощевод 90 4 22,5 15000.00 15000.00 90 4 22,5 

6 
сортировщик в производстве 

пищевой продукции 
44 2 22,0 10920.00 18000.00 46 3 15,3 

7 
машинист расфасовочно-

упаковочных машин 
38 2 19,0 12000.00 15000.00 19 1 19,0 

8 слесарь строительный 71 4 17,8 15000.00 27000.00 11 4 2,8 

9 
оператор стиральных машин 17 1 17,0 11000.00 20000.00 13 2 6,5 

10 грохотовщик 13 1 13,0 13744.00 30240.00 11 1 11,0 

11 сборщик обуви 63 5 12,6 10913.00 15000.00 48 6 8,0 

12 овощевод 598 50 12,0 12000.00 22000.00 598 61 9,8 
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13 

электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию 

176 15 11,7 15000.00 40000.00 125 18 6,9 

14 стрелок 43 5 8,6 12000.00 69000.00 102 3 34,0 

15 водитель троллейбуса 16 2 8,0 17070.52 30000.00 32 2 16,0 

16 стволовой 8 1 8,0 21993.00 21993.00 4 1 4,0 

17 сварщик-оператор 8 1 8,0 33900.00 33900.00 28 1 28,0 

 
Коэффициент востребованности – это соотношение по определенной профессии количества вакансий к 

количеству состоящих на учете человек, имеющих данную профессию (специальность). Чем выше 

коэффициент востребованности, тем больше возможностей для трудоустройства по данной вакансии 

 

 

 

 

Про

должение приложения А 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 бетонщик 424 55 7,7 11000.00 60000.00 340 50 6,8 

19 каменщик 416 55 7,6 10912.35 70000.00 263 60 4,4 

20 
электрослесарь (слесарь) дежурный по 

ремонту оборудования 
36 5 7,2 6000.00 30000.00 13 6 2,2 

21 проходчик 55 8 6,9 11000.00 60000.00 55 7 7,9 

22 
наладчик станков и манипуляторов с 

программным управлением 
26 4 6,5 20146.00 60000.00 30 5 6,0 

23 
монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкции 
189 30 6,3 11000.00 39000.00 116 35 3,3 
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24 электромеханик по лифтам  12 2 6,0 15000.00 20000.00 14 1 14,0 

25 
монтажник технологических 

трубопроводов 
54 9 6,0 13800.00 45000.00 83 7 11,9 

26 глазировщик 6 1 6,0 15000.00 15000.00 6 1 6,0 

27 вальцовщик 33 6 5,5 20125.00 25000.00 30 4 7,5 

28 мойщик автомобилей 16 3 5,3 11000.00 30000.00 14 2 7,0 

29 газорезчик 124 24 5,2 10913.00 35000.00 111 19 5,8 

30 водитель трамвая 10 2 5,0 20000.00 30000.00 27 2 13,5 

31 токарь-карусельщик 20 4 5,0 20000.00 76000.00 9 4 2,3 

32 растворщик реагентов 10 2 5,0 17000.00 35000.00 6 2 3,0 

33 тестовод 14 3 4,7 10912.35 18000.00 7 2 3,5 

34 официант 95 22 4,3 10912.35 20000.00 111 24 4,6 

35 
вязальщица трикотажных изделий, 

полотна 
4 1 4,0 12000.00 15000.00 5 1 5,0 

36 пекарь-мастер 4 1 4,0 16000.00 16000.00 4 1 4,0 

37 маркировщик 15 4 3,8 38000.00 39600.00 10 3 3,3 

38 

монтажник технологического 

оборудования и связанных с ней 

конструкцией 

33 9 3,7 15000.00 25000.00 43 8 5,4 

39 фрезеровщик 108 30 3,6 10920.00 60000.00 112 25 4,5 
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40 монтажник 243 70 3,5 10913.00 39000.00 276 68 4,1 

 
 

 

 

П

родолжение приложения А 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

41 кондуктор  92 26 3,5 10913.00 25000.00 81 27 3,0 

42 
наладчик оборудования в производстве 

пищевой продукции 
6 2 3,0 10912.35 11500.00 10 1 10,0 

43 оператор моечной установки 6 2 3,0 18000.00 20000.00 10 2 5,0 

44 шлифовщик 22 8 2,8 25000.00 76000.00 21 9 2,3 

45 кондитер 191 71 2,7 10912.35 25000.00 215 69 3,1 

46 

электромеханик по средствам 

автоматики и проборам 

технологического оборудования 

5 2 2,5 21137.00 30000.00 11 1 11,0 

47 санитар ветеринарный 22 9 2,4 10913.00 22000.00 22 5 4,4 

48 уборщик территорий 42 18 2,3 6200.00 13500.00 61 15 4,1 

49 отделочник железобетонных изделий 16 8 2,0 17000.00 30000.00 19 9 2,1 

50 
кровельщик по рулонным кровлям и по 

кровлям из штучных материалов 
18 11 1,6 12000.00 30000.00 26 10 2,6 

 

 

Профессии служащих 
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№ 

п/п 
Наименование профессии 

31.01.2018 г. 28.12.2017 г. 

Кол-во вакансий Кол-во 

состоящих 

на учете 

человек, 

всего 

Коэффициент 

востребован-

ности* 

Минимальная 

заработная 

плата, рублей 

Максимальная 

заработная 

плата, рублей 

Кол-во 

ваканси

й 

Кол-во 

состоящих 

на учете 

человек, 

всего 

Коэффициен

т 

востребованн

ости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 врач 919 18 51,1 10913.00 70000.00 978 13 75,2 

2 шеф-повар 64 3 21,3 10913.00 26000.00 59 4 14,8 

3 акушерка-гинеколог 15 1 15,0 11000.00 52000.00 13 1 13,0 

4 ассистент 15 1 15,0 11155.00 21000.00 14 1 14,0 

 
 

 

Продолжение приложения А 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Оперуполномоченный 10 1 10,0 25000.00 50000.00 15 1 15,0 

6 Консультант 117 14 8,4 11000.00 27000.00 148 14 10,6 

7 фельдшер, фельдшер-лаборант 334 42 7,9 10912.35 35642.00 363 37 9,8 

8 музыкальный руководитель 31 4 7,8 10912.35 25000.00 39 6 6,5 

9 
менеджер (в общественном питании и 

гостиничном обслуживании)  
23 3 7,7 11000.00 17000.00 24 4 6,0 

10 агент в разных сферах 228 32 7,1 10912.35 25000.00 255 34 7,5 

11 
инспектор по охране труда и технике 

безопасномти 
7 1 7,0 10912.35 26078.00 2 1 2,0 
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12 инспектор военизированной охраны 20 3 6,7 20000.00 20000.00 20 2 10,0 

13 

инструктор в физкультурно-

спортивной и оздоровительной сфере, 

тренер 

65 10 6,5 10912.35 20000.00 77 10 7,7 

14 контрактный управляющий 6 1 6,0 10912.35 25000.00 5 2 2,5 

15 рентгенолаборант 21 4 5,3 10913.00 25000.00 17 2 8,5 

16 полицейский 30 6 5,0 13000.00 30000.00 47 5 9,4 

17 дежурный оперативный 5 1 5,0 10912.35 10912.35 5 2 2,5 

18 массажист 80 18 4,4 11040.00 30000.00 85 19 4,5 

19 провизор 12 3 4,0 11500.00 27000.00 12 3 4,0 

20 медицинская сестра 450 116 3,9 9700.00 30442.00 497 94 5,3 

21 инспектор 199 52 3,8 10922.00 52797.00 176 50 3,5 

22 медицинский статистик 11 3 3,7 10913.00 30442.00 14 2 7,0 

23 акушерка 27 8 3,4 10913.00 30442.00 30 6 5,0 

24 
руководитель группы (в 

промышленности) 
6 2 3,0 22135.00 72000.00 6 1 6,0 

25 геодезист 15 5 3,0 15000.00 40000.00 11 5 2,2 

26 
профессор, доцент, преподаватель в 

университетах и других вузах 
127 42 3,0 10912.35 36900.00 158 42 3,8 

27 главный специалист 23 8 2,9 12500.00 30000.00 21 6 3,5 
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28 
артист (балета, драмы, оркестра, театра 

кукол) 
13 5 2,6 10912.35 20000.00 17 5 3,4 

 

 

Окончание приложения А 
 

29 зубной врач 10 4 2,5 10913.00 35000.00 11 2 5,5 

30 спасатель 2 1 2,0 16000.00 18000.00 5 1 5,0 

 

 

Из-за низкого коэффициента востребованности, в данный рейтинг не вошли профессии 

экономист, бухгалтер, юрист 

 

Наименование профессии 

31.01.2018 г. 28.12.2017 г. 

№ 

п/п 

Кол-во вакансий Кол-во 

состоящих 

на учете 

человек, 

всего 

Коэффициент 

востребованн

ости 

Минимальная 

заработная 

плата 

Максимальная 

заработная 

плата 

Кол-во 

ваканси

й 

Кол-во 

состоящих 

на учете 

человек, 

всего 

Коэффициен

т 

востребованн

ости 

1 
бухгалтер 

115 964 0,12 10000.00 45000.00 94 930 0,10 

2 
юрисконсульт 

46 449 0,10 10912.35 36100.00 45 430 0,10 

3 
экономист 

37 656 0,06 10912.35 40250.00 35 619 0,06 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Занятость и безработица по Челябинской области 

Период Рабочая сила  В том числе: Уровен

ь 

безрабо

тицы, 

% 

Безработные, 

зарегистриров

анные в гос. 

Учреждениях 

службы 

занятости 

населения, на 

конец месяца  

Уровен

ь 

зарегис

трирова

нной 

безрабо

тицы на 

конец 

месяца, 

% 

занятые безработные 

тыс. 

чел. 

В % к 

соответ

ствующ

ему 

период

у 

предыд

ущего 

года 

тыс. 

чел. 

В % к 

соответс

твующем

у 

периоду 

предыду

щего 

года 

тыс. 

чел. 

В % к 

соответству

ющему 

периоду 

предыдуще

го года 

тыс. 

чел. 

В % к 

соответ

ствующ

ему 

период

у 

предыд

ущего 

года 

2017 

Январь  1855,2  100,0 1722,5 99,7 132,7 105,2 7,2 32,7 93,7 1,8 

Февраль 1848,5  99,7 1716,2 99,5 132,3 103,1 7,2 34,0 90,9 1,8 

Март 1850,6  100,1 1717,9 100,2 132,7 98,4 7,2 33,9 89,9 1,8 

Апрель 1849,7  100,0 1718,0 100,2 131,7 98,5 7,1 32,9 87,5 1,8 

Май  1853,2  100,3 1723,0 100,5 130,2 98,4 7,0 29,8 86,9 1,6 

Июнь 1857,2 100,4 1729,4 100,6 127,8 98,7 6,9 28,5 87,7 1,5 

Июль 1860,7 100,5 1735,3 100,7 125,4 97,7 6,7 27,5 85,1 1,5 

Август 1864,1 100,5 1741,2 100,8 122,9 96,0 6,6 26,4 84,1 1,4 
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Сентябрь 1868,7 100,6 1748,2 101,1 120,5 93,8 6,4 25,3 81,9 1,4 

Октябрь 1872,6 100,9 1754,5 101,5 118,1 92,0 6,3 24,5 80,1 1,3 

Ноябрь 1874,9 101,1 1759,3 101,9 115,6 89,8 6,2 25,2 80,5 1,4 

Декабрь 1876,6 101,1 1763,6 102,1 113,0 87,5 6,0 26,7 80,4 1,4 

2018 

Январь  1877,1 101,0 1766,3 102,3 110,8 84,7 5,9 26,1 79,8 1,4 

Февраль 1876,6 101,2 1767,4 102,6 109,2 82,9 5,8 26,9 79,1 1,4 

Март 1876,2 101,4 1768,1 102,9 108,1 81,5 5,8 26,8 79,1 1,4 

 


