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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность выбранной темы исследования. Экономической наукой 

доказано, что современные отношения стали основой новых социально-

экономических тенденций и проблем в сфере труда и занятости населения как 

на уровне отдельно взятой страны, так и на уровне региона и всего мира. В 

этом плане, отношения в сфере труда являются базовыми, основополагающими 

в системе экономических отношений общества, что обусловлено ролью труда, 

как в жизни отдельного человека, так и в жизни человеческого общества в 

целом. В условиях перехода к рыночной экономике, т.е. её трансформации 

управление сформировавшимися отношениями на рынке труда, прежде всего, 

должно заключаться в обеспечении сбалансированности всех сегментов рынка 

труда и в формировании соответствующей в профессиональном плане рабочей 

силы. Следуя этим критериям, необходимо учитывать, что проводимые для 

этих целей мероприятия должны быть направлены на формирование у 

подрастающего поколения заинтересованности и любви к труду, к созданию 

для себя достойной жизни и процветанию своей страны.  

Следует особо отметить, что народ Республики Таджикистан в период 

становления своего государства в качестве нового, независимого государства 

пережил непростой период и преодолел немало трудностей, в том числе 

связанных с гражданской войной. Именно в этот период наметился переход от 

командной экономики к рыночной, и в этот период экономика нашей страны, 

постепенно, преодолевая трудности, переходит в качественно новое состояние 

наряду с кардинальными изменениями в экономической системе. В такой 

сложный период происходит резкий спад производства, нарушение прежних 

устойчивых хозяйственных и социально-экономических отношений. Наряду с 

этим Республику Таджикистан можно отнести к числу стран с высоким 

уровнем обеспечения трудовыми ресурсами и быстрым ростом населения. 

Соответственно в условиях формирования и развития рыночных отношений 

Республика Таджикистан в годы своей государственной независимости 
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столкнулась с проблемами как экономического, социального, так и 

политического характера. После распада и трансформации существующих 

ранее государственных структур и практически полного отсутствия рыночной 

инфраструктуры, уровень жизни населения резко идет на снижение, и 

соответственно количество лиц, полностью или частично не имеющих работы, 

возрастает. После установления мира и национального согласия Республика 

Таджикистан постепенно входит в среду новых социально-экономических 

отношений и за последние два десятилетия в общественной жизни нашей 

страны происходят важные события, связанные с реализацией стратегических 

целей Республики Таджикистан, которые способствуют решению значимых 

проблем рынка труда и занятости, а также развитию рыночных отношений.  

Анализ имеющихся источников относительно исследуемой нами 

проблемы свидетельствует о наличии большого количества научных теорий, 

раскрывающих различные аспекты причин формирования, развития и 

управления рынком труда. Тем не менее функционирование современного 

рынка труда в условиях его трансформации выдвигает перед экономической 

наукой необходимость переосмыслить существующие подходы к исследованию 

и дополнить новыми идеями и аспектами. В этой связи исследования вопросов 

эффективного управления и регулирования рынка труда в условиях его 

трансформации приобретают особое значение, и являются актуальнейшими, 

имеющими как теоретическую, так и практическую значимость.   

Для современного рынка труда свойственна диспропорция между 

предложением рабочей силы и наличием рабочих мест, что в большинстве 

ситуаций приводит к скрытой безработице и деполяризации сегментов самого 

рынка труда. Несоответствие проявляется также в несовпадении навыков 

профессиональной и квалификационной подготовки рабочей силы с новыми 

требованиями рынка труда. Наряду с этим другим важным и значимым 

вопросом современных социально-экономических отношений нашего общества 

является реализация новых норм, принципов и требований современного 
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международного рынка труда, которые становятся важными и основными 

движущими факторами поступательного развития как регионального, так и 

национального рынка труда. Именно соблюдение и имплементация этих норм 

способствуют развитию национального рынка труда, предоставляют 

возможности выхода на трудовые и другие социально-экономические 

отношения, соответствующие международному уровню. 

Следовательно, в этих условиях объективной необходимостью становится 

совершенствование политики государства относительно принятия мер и 

решения социально-экономических проблем трудовых отношений, сложных 

вопросов функционирования рынка труда, занятости и поиска новых резервов 

рационального и производительного использования рабочей силы в 

соответствующих сферах общественной жизни. 

Говоря о важности исследуемого вопроса, следует особо отметить, что 

одним из основных столпов стабильности и устойчивости общества 

независимого государства является обеспечение уровня и качества социальной 

защиты населения, что достигается за счет обеспечения населения работой и 

решением проблем трудоустройства и занятости. 

Поэтому, несмотря на трудности первых лет независимости, 

Правительством Республики Таджикистан принят ряд правовых актов, 

регулирующих трудовые отношения, улучшение финансового положения 

населения, повышение минимального размера оплаты труда, заработной платы 

сотрудников бюджетных организаций и других учреждений. Все 

вышеперечисленные факторы и явления сыграли важную роль в повышении 

уровня жизни людей современного таджикского общества. 

Отметим, что Правительство Республики Таджикистан в процессе 

осуществления политики социальной защиты, прежде всего, уделяет внимание 

трем основным аспектам трудовых отношений: обеспечению трудоспособного 

населения достойной работой, реальному регулированию рынка труда, 

повышению заработной платы. В этой связи в своем Послании Маджлиси Оли 
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от 23.12.2022 года Президент Республики Таджикистан отмечал, что «за 

последние пять лет было создано более 900 тыс. новых рабочих мест, в том 

числе 190 тыс. в 2022 году, что послужило улучшению трудовой занятости 

населения в стране».1 

В целях обеспечения достойной работой трудоспособного населения 

через государственные программы содействия занятости регулярно создаются 

новые рабочие места, и сегодня ситуация на рынке труда имеет тенденцию к 

увеличению.  

В годы независимости в Республике Таджикистан произошли глубокие 

социально-экономические перемены, качественно изменившие уровень 

занятости и благосостояния людей.  Все это предопределило выбор темы 

исследования. 

Степень изученности проблемы. Следует отметить, что представители 

всех основных направлений и школ экономической науки рассматривали труд в 

качестве источника материальных и духовных благ и ценностей общества. Все 

они считали, что труд – это деятельность, с помощью которой человек создает, 

творит и реализует основные черты собственной личности. Отдельные аспекты 

проблем рынка труда и занятости разрабатывались целой плеядой зарубежных 

и отечественных ученых. По определенным направлениям их можно 

рассмотреть в различной классификации. Исследованию функционирования 

социально-трудовой сферы, факторов и условий развития рынка труда 

посвящены работы зарубежных и российских ученых, таких как Е.Г. 

Антосенков, Б.Д. Бреев, Р. Барр, В.Н. Бобков, Н.А. Волгин, В.А. Гневашева, 

Р.С. Гринберг, Б.Г. Збышко, А.Ф. Зубкова, С.В. Калашников, Е.И. Капустин, 

Р.П. Колосова, Е.В. Каштанова, А.Я. Кибанова, А.Э. Котляр, Е.А. 

Митрофанова, А.А. Никифорова, Л.И. Плаксин, Г.Г. Руденко, С.В. Рязанцев, 

Г.Э. Слезингер, Р.С. Смит, Р.  Дж. Эренбург. Наряду с этим особый вклад в 

теорию и практику регулирования рынка труда и эффективного использования 

 
1 Послание Президента РТ Маджлиси Оли РТ от 23.12.2022 г.  URL: www.president.tj/poslanie13%&. 
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рабочей силы внесли ученые России и стран СНГ: Л.И. Абалкин, Л.В. 

Бондаренко, Л.А. Костин, В.И. Кушлин, М.И. Туган-Барановский, Б.П. Панков, 

А.В. Чаянов, Л.А. Якимова, Р.А. Яковлева. В трудах этих ученых раскрыты 

теоретические и методологические основы, а также и такие важные вопросы, 

как реформирование рынка труда, социальных и трудовых отношений, которые 

заключаются в необходимости применения методов и средств воздействия на 

изменившуюся систему социально-экономических и других производственных, 

трудовых отношений в условиях перехода к новым рыночным отношениям. 

Основываясь на исследованиях отдельных аспектов функционирования рынка 

труда через призму теории и философии, которые были проведены 

мыслителями древнего периода и классиками экономической теории, 

некоторые ученые в последние годы акцентируют свое внимание 

преимущественно на классическом подходе в исследовании проблем рынка 

труда, предлагая гибкую имплементацию той классической модели в 

современный рынок труда: В.В. Адамчук, В.Г. Былков, А. Зудин, Л.А. 

Покрытан. 

Следует особо отметить, что в трудах вышеназванных ученых 

представлены теоретические и методологические основы формирования 

трудовых отношений на рынке труда и занятости, обоснована необходимость 

государственного воздействия на новую систему социально-трудовых 

отношений, как на уровне отдельных административно-территориальных 

образований, так и на уровне различных отраслей. Вместе с тем в 

исследованиях вышеназванных авторов и других ученых полностью не 

охвачены вопросы регулирования рынка труда с учетом его трансформации и 

обеспечения полной занятости.  

Методы, способы и формы регулирования трудовых отношений, рынка 

труда, занятости, организации заработной платы и другие вопросы данного 

направления всегда были в центре внимания ученых Республики Таджикистан. 

В научных изысканиях и публикациях известных ученых Республики 
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Таджикистан также рассматриваются такие важные вопросы, как 

функционирование рынка труда, занятость, миграция, безработица, проблемы 

экономического роста, доходы и уровень жизни, дифференциация доходов и 

социальная защита населения в современных условиях. Различные направления 

исследуемой проблемы отражены в научных работах таджикских ученых:  

- теоретические основы и практика становления рыка труда в условиях 

переходной экономики – С.Б. Ашуров, Д.Б. Кадыров, С. Дж. Комилов, М.Р. 

Кошонова, Т.Р. Ризокулов, Л.Х. Саидмуродзода, Х. Умаров, Т. Дж. Усманова, 

Н. Хоналиев, К.Х. Хушвахтзода. 

- трудовые отношения, занятость, неформальная занятость, доходы 

населения – А. Дж. Азимов, Д.С. Амонова, С.Б. Ашуров, А. Джаббаров, Ш.Б. 

Джонмамадов, Ш. Дустбоев, Д.Б. Кадыров, С. Дж. Комилов, Л.Х. 

Саидмуродзода, А.Р. Тошев, Х. Умаров, Х.Н. Факеров. 

- мпроблемы регулирования рынка труда – С.Б. Ашуров, А. Джаббаров, 

М.Р. Кошонова, А. Курбонов, Ш. Мухиддинова, Л.М. Набиева, И.Х. 

Самандаров, Т.Р. Ризокулов, Т. Дж. Усманова. 

- трудовая миграция, денежные переводы мигрантов, влияние миграции на 

рынок труда – А. Дж. Азимов, М.Р. Кошонова, З.С. Султанов, Р.У. Ульмасов, Х. 

Умаров, Т.Дж. Усманова. 

Во всех научных изысканиях вышеназванных ученых-исследователей 

рассматриваются отдельные аспекты проблем занятости как в национальной, 

так и, частично, в международной экономике, рассматривается уровень 

безработицы, определяются механизмы формирования и регулирования 

современного рынка труда. В условиях современной рыночной экономики, в 

основе которой лежат многоукладность, системность, многопрофильность и 

конкурентоспособность всех её сегментов, исследование вопросов 

формирования и развития рынка труда с учетом эффективного управления 

рынком труда, приобретает общенациональное значение и актуальность. 
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Тем не менее, вопросы регулирования социально-трудовых отношений и 

в целом проблемы регулирования и развития рынка труда в Республике 

Таджикистан с учетом реализации концепции продуктивной занятости еще 

недостаточно изучены. Недостаточно раскрыты характерные черты социально-

экономических отношений с учетом формирования и развития различных 

процессов и различных условий развития страны и региона. Наряду с этим 

системно не изучены возможности и потенциал современного рынка труда и 

занятости населения Республики Таджикистан, недостаточно проводилось 

комплексных исследований с учетом соответствующей оценки продуктивности 

различных моделей и форм организации труда. Невысока степень выявления 

приоритетных направлений современного рынка труда с учетом 

имплементации новых нестандартных форм занятости и труда. Соответственно, 

названные вопросы в совокупности указывают на научно-теоретическую 

значимость и прикладную ценность исследования при анализе и решении 

стратегических задач по трансформации аграрно-индустриальной экономики 

Республики Таджикистан в индустриально-аграрную. 

Важно также признать, что постепенное снижение уровня бедности 

населения в стране и вместе с тем – недостаток новых рабочих мест, 

безработица и некоторые сложности в продовольственной независимости 

страны и ее регионов с учетом территориального разнообразия и ряда других 

причин и факторов, несомненно, придают вопросам формирования и 

регулирования современного рынка труда важное и решающее значение в 

социально-экономическом развитии. Именно эти вопросы внутреннего и 

внешнего порядка, зависящие от эффективности регулирования современного 

рынка труда в условиях нашей страны, а также в пространстве 

Центральноазиатского региона до настоящего времени еще не получили 

должного внимания и однозначной, окончательной оценки в современной 

экономической науке, что и предопределяет необходимость проведения 

настоящего исследования. 
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Следует особо отметить, что в современных условиях экономических и 

социальных отношений текущие условия функционирования рынка труда 

также будут развиваться в соответствии с новыми требованиями современного 

общества. В таком плане понятие «рынок труда» в Республике Таджикистан, 

как и во многих других странах мира, можно охарактеризовать как 

своеобразное пространство имплементации современных национальных 

рыночных экономических отношений. Следовательно, здесь, во-первых, 

отношения между производителями и потребителями определяются 

отношениями, которые объективно предопределяют отдачу, равновесие, во-

вторых, в этих отношениях существует своеобразная конкуренция, и всё это 

можно отнести к общим правилам. Общеизвестно, что одним из явных и 

значимых преимуществ рыночной экономики является её механизм 

саморегулирования, и сегодня данная особенность ярко проявляется и на рынке 

труда большинства стран мира, в том числе и Республики Таджикистан.  

Как уже было отмечено, структура современного рынка труда весьма 

разнообразна и имеет тесную взаимосвязь с различными социально-

экономическими категориями, как, например, капитал, валюта, ценные бумаги, 

рабочая сила, наука и технологии, информация, услуги, заработная плата. 

Одной из значимых составляющих рынка труда Республики Таджикистан в его 

текущем состоянии является наличие рабочей силы, способной обеспечить 

достижение основной цели общества – эффективное, действенное 

функционирование рынка труда и рациональное распределение трудовых 

ресурсов и управление ими.  

При этом трудоустройство трудоспособного населения в современных 

социально-экономических условиях Республики Таджикистан является 

сложным и важным государственным вопросом. Достижение 

сбалансированного распределения экономических ресурсов и возможностей 

заключается в эффективном использовании трудовых способностей людей в 

соответствии с уровнем конкретных этапов развития каждой страны и их 
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распределением по отраслям и регионам. Известно, что в силу переориентации 

или ликвидации предприятий с низкой рентабельностью и прибылью, 

сокращения производства из-за конъюнктуры современного рынка, падения 

спроса, изменения отраслевой структуры производства и других социально-

экономических процессов, в определенной степени трудоспособное население 

или часть населения остается невостребованным на рынке труда. 

Связь исследования с темами и программами. Диссертационное 

исследование выполнено на основании нормативно-правовых актов Республики 

Таджикистан. Также исследование имеет тесную связь с Национальной 

Стратегией развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, в 

частности, с пунктами: п. 3.2 Развитие регионов; п.4. Развитие человеческого 

капитала; п.5. Продуктивная занятость. В период подготовки данное 

исследования также имело связь со Стратегией повышения уровня 

благосостояние населения Таджикистана на 2013-2015 гг., Концепцией 

трудовой миграции граждан Республики Таджикистан за границу; 

Национальной стратегией трудовой миграции граждан Республики 

Таджикистан за рубеж на период 2011-2015 гг. Также диссертация выполнена в 

соответствии с научно-исследовательским планом Научно-исследовательского 

института государственного управления и государственной службы Академии 

государственного управления при Президенте Республики Таджикистан. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования. Основная цель данного диссертационного 

исследования заключается в анализе процессов развития современного рынка 

труда на основе исследования теоретических, методологических и 

методических положений и в разработке рекомендаций как теоретического, так 

и прикладного характера по регулированию современным рынком труда в 

условиях трансформации. 

Задачи исследования. В соответствии с поставленной целью были 
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определены и решены следующие задачи: 

✓ на основе исследования эволюции концептуальных подходов определить 

сущность и социально-экономическое содержание понятия рынка труда; 

✓ определить особенности фукционирования и развития рынка труда;  

✓  выявить функциональные разновидности рынка труда и его модели; 

✓ дать анализ развития человеческих ресурсов и основных компонентов 

функционирования рынка труда в аспекте исследования особенностей 

управления трудовыми ресурсами в системе государственной службы; 

✓ определить роль образования в трансформации рынка труда и развитии 

человеческих ресурсов и особенности реализации государственных стратегий и 

программ по регулированию рынка труда; 

✓ выявить факторы, влияющие на развитие рынка труда и его 

регулирование в условиях трансформации, и определить перспективы развития 

современного рынка труда; 

✓ провести анализ глобализационных процессов и тенденций мобильности 

рынка труда и определить взаимосвязь и взаимовлияние современного рынка 

труда и миграционных процессов; 

✓ исследовать и интерпретировать особенности безработицы как одной из 

форм проявления экономической нестабильности на рынке труда; 

✓ разработать модель множественной регрессии влияния показателей рынка 

труда на ВВП Республики Таджикистан; 

✓ определить взаимосвязь безработицы с определенными циклическими 

колебаниями экономики и поэтапным развитием национального рынка труда 

страны в период государственной независимости; 

✓ определить перспективы развития современного национального рынка 

труда, его регулирования и возможности интеграции в международный рынок 

труда. 

Наряду с этим в процессе исследования определены теоретические 

основы совершенствования управления и регулирования рынка труда, 
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основных направлений рационального использования трудовых ресурсов с 

учетом региональных особенностей страны и необходимостью 

прогнозирования развития рынка труда, а также усиление роли государства в 

регулировании современного рынка труда.  

Объектом исследования является рыночная экономика Республики 

Таджикистан и рынок труда как её основная составляющая. 

Предметом исследования явились социально-экономические 

отношения, возникающие в процессе функционирования и регулирования 

рынка труда в условиях трансформации.  

Гипотеза исследования. Состоит в предположении, что структура, а 

также тенденции и особенности рынка труда в условиях трансформации 

определяются интенсивностью и качеством синергетического воздействия 

факторов, определяющих эффективное функционирование и регулирование 

национального рынка труда. 

 Теоретические основы исследования. Теоретическую основу 

исследования составляют фундаментальные работы классиков экономической 

науки, работы представителей её различных школ и направлений, а также 

труды таджикских ученых по проблемам развития социально-трудовых 

отношений, функционирования и регулирования рынка труда. 

Для достижения цели исследования и решения задач в диссертации 

использовались общенаучные методы: анализ, синтез, диалектический подход, 

институциональный, абстрактно-логический, экономико-статистический и 

метод прогнозирования. 

Источник информации. Источники исследования составили 

официальные материалы Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, статистические материалы областных Агентств по статистике, 

Министерства труда, миграции и занятости Республики Таджикистан, отчеты и 

открытые источники международных организаций и государственных 

учреждений, официальные сайты государственных и международных 
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организаций, итоги проведенных опросов и исследований общественных 

объединений и других аналитических центров, интернет-источники, а также 

результаты опроса населения и собственные наблюдения диссертанта. 

Исследовательская база. Научное исследование проводилось на кафедре 

управления государственными финансами Академии государственного 

управления при Президенте Республики Таджикистан в течение 2016-2022 гг. 

Научная новизна исследования состоит в дальнейшей разработке 

научно обоснованной концепции формирования, развития и регулирования 

современного рынка труда, определении его особенностей в условиях 

трансформационных процессов и роста трудоспособного населения страны и в 

разработке научно-практических рекомендаций по дальнейшему развитию 

рынка труда. В диссертации разработаны и получены дальнейшее развитие 

следующих положений, содержащих элементы научной новизны: 

✓ уточнен и дополнен понятийный аппарат современного рынка труда, 

определена социально-экономическая сущность и дано авторское его 

определение; 

✓ выявлены сущностные характеристики современного рынка труда и 

особенности его классификации, показаны характерные черты 

функционирования современного рынка труда;  

✓ раскрыты особенности и выделены основополагающие параметры 

современного рынка труда в Республике Таджикистан, определяющие характер 

социально-экономических отношений участников рынка, выбор направлений, 

форм и способов его регулирования; 

✓ разработаны рекомендации по эффективному управлению рынком труда, 

способные обеспечить рост занятости, снижение безработицы и повышение 

доходов трудовой массы, и наряду с этим определены функциональные 

разновидности рынка труда и его модели; 

✓ выявлены особенности основных компонентов функционирования рынка 

труда и определены атрибутивные качества человеческих ресурсов на основе 
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исследований последних лет; 

✓ определены роль образования в трансформации рынка труда и развитии 

человеческих ресурсов и особенности управления трудовыми ресурсами в 

системе государственной службы; 

✓ показаны основные пути реализации государственных стратегий и 

программ в регулировании рынка труда и человеческих ресурсов на основе 

всестороннего анализа достоверных данных; 

✓ выявлены факторы развития современного рынка труда и определены 

перспективы его развития во взаимосвязи с социально-экономическими 

процессами; 

✓ разработана модель множественной регрессии влияния показателей 

численности населения, трудовых ресурсов, занятости, средней заработной 

платы, ввод в действие основных фондов и капитальных вложений на ВВП 

Республики Таджикистан; 

✓ определены основные тенденции мобильности рынка труда и его 

взаимосвязь с миграционными процессами: исследованы проблемы 

безработицы как одной из основных форм макроэкономического дисбаланса; 

✓ выявлено поэтапное развитие национального рынка труда в период 

государственной независимости Республики Таджикистан и предложена в 

качестве приоритетного направления интеграция национального рынка в 

международный рынок труда. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Во всей совокупности понятий, присущих рыночной экономике, 

основополагающее место принадлежит рынку труда; изучению его содержания 

и социально-экономической сущности как экономической категории. 

Основываясь на многолетних дискуссиях по данной проблеме, предлагается 

авторское определение, которое можно свести к следующему: рынок труда – 

это особая сфера экономических, социально-трудовых и правовых отношений, 

формирующихся как неотъемлемая часть всей системы рыночной экономики, 
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влияющая на функционирование других рынков (товаров и услуг, денег, 

валюты), где взаимодействие основных элементов – спроса и предложения – 

обеспечивает занятость населения по сферам и направлениям экономической 

деятельности и их доходы. 

2. Доказано, что рынок труда обладает рядом особенностей. Одни из них 

носят социально-экономический характер – это касается специфики самого 

товара «рабочая сила», представляемого на рынке для купли-продажи; также 

спрос на труд определяется спросом на товары и услуги и влиянием 

социальных и демографических факторов. Другие особенности связаны с 

воспроизводством рабочей силы, определяемой, в первую очередь, уровнем 

заработной платы, условиями труда, возможностями карьерного роста, а также 

морально-психологическим климатом в производственном коллективе. 

3. Становление и развитие рынка труда в условиях трансформации 

происходят под влиянием различных факторов, которые можно сгруппировать 

по уровням воздействия на рынок труда следующим образом: 

- на микроуровне воздействуют: 

✓ организационно-экономические факторы; 

✓ технико-экономические; 

✓ социальные (условия труда, его охрана и социальные гарантии, и 

социальные выплаты); 

✓ управленческие; 

- на мезоуровне воздействуют: 

✓ специализация производства на уровне региона; 

✓ географические и природные факты; 

✓ региональная социально-экономическая политика; 

- на макроуровне воздействуют: 

✓ организационно-технические; 

✓ техническая и технологическая обеспеченность производства. 
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Организация работы государственных служб занятости, а также частных 

агентств, занимающихся трудоустройством населения, его подготовкой и 

переподготовкой для повышения квалификации: 

- экономические факторы: инфляционные процессы и безработица, 

ценовая политика, изменения в структуре экономики, инвестиционная и 

внешнеэкономическая политика, обеспеченность потребительского рынка 

товарами и услугами и т.д.; 

- демографические: половозрастная структура и естественный прирост 

населения, уровень рождаемости, уровень миграции, урбанизация и 

деурбанизация; 

- социальные: социальная защита населения, уровень доходов населения 

и их структура, государственно-частные партнерства, социальная 

инфраструктура; 

- институциональные: степень соблюдения конституциональных прав и 

свобод, нормативно-правовая и законодательная база, гарантирующая 

соблюдение социальных и трудовых прав граждан. 

4. Если безработица вызвана кризисами в циклическом развитии, то, с 

точки зрения кейнсианской теории занятости, повышение спроса может 

способствовать обеспечению занятости, однако в условиях трансформации, 

этого не происходит. 

5. Трансформационные процессы, обусловленные структурной и 

отраслевой трансформацией экономики РТ (формированием индустриально-

аграрной экономики) в условиях её многоукладности вызвали коренные 

изменения как в социально-трудовых отношениях, распределении рабочей 

силы по отраслям экономики, так и в функционировании рынка труда. 

6. В новых социально-экономических условиях возникла необходимость 

оптимального сочетания регулирования рынка труда и занятости на всех 

уровнях: микро, мезо и макро. Для регулирования на микроуровне необходимо, 

в первую очередь определить ёмкость рынка труда и создать предпосылки для 
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эффективной занятости с ростом комбинаций, имеющих место в сфере 

занятости. 

7. Существенное воздействие на динамику рынка труда государство 

оказывает через регулирование спроса и предложения рабочей силы, но 

эффективность этого регулирования зависит также от его способности 

учитывать такое важнейшее свойство рынка труда, как гибкость. 

8. Со стремительным развитием глобализационных процессов и 

углублением международного разделения труда сформировалось понятие 

«гибкий рынок труда», причинами возникновения которого, кроме названных, 

явились опережающие темпы роста численности рабочей силы в сравнении с 

темпами создания рабочих мест, а также изменения в структуре самой рабочей 

силы – повышение в ней долей молодежи и женщин. 

9.Разработанная модель множественной регрессии влияния показателей 

численность населения, трудовых ресурсов, занятости, средней заработной 

платы, ввод в действие основных фондов и капитальных вложений на ВВП 

Республики Таджикистан показало свое эффективное воздействие на ВВП 

Республики Таджикистан и исследованная модель характеризует то, что 

улучшение показателей рынка труда будет способствовать росту ВВП 

Республики Таджикистан, также на основе анализа данных показателей был 

сделан прогноз развития рынка труда Республики Таджикистан до 2030 года. 

10. Анализ и интерпретация материалов показали, что дисбаланс рынка 

труда и рынка образовательных услуг может привести к сложным 

последствиям общественных отношений – безработице, снижению качества 

труда и снижению доходов, неравномерному развитию различных отраслей и в 

целом к другим негативным экономическим последствиям. 

11. Социальная и политическая стабильность в мире, поступательная 

динамика экономического роста и уровня благосостояния населения в условиях 

технологической трансформации больше способствует развитию 
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международного рынка труда, который можно рассматривать как наиболее 

качественный и перспективный рынок труда.  

       Процесс интегрирования рынка труда Республики Таджикистан в 

международный рынок труда в настоящее время является важным аспектом 

развития рыночных отношений в стране, что способствует улучшению 

социально-экономического положения всего населения страны, а с другой 

стороны, интеграция рынка труда Республики Таджикистан в международный 

рынок труда происходит достаточно целенаправленно и планомерно, и 

заметную роль в этом играет трудовая миграция. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

том, что теоретические и методологические положения в диссертационном 

исследовании могу составить основу для проведения социальной политики, в 

области регулирования рынка труда в условиях трансформации и разработки 

мер по обеспечению эффективного функционирования рынка труда. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты 

исследования могут быть применены для практического использования 

органами государственного управления при разработке целевых программ, 

определении параметров рынка труда, трудоустройства и занятости при оценке 

уровня конкурентоспособности предприятий и эффективности регулирования 

рынка труда, при разработке программ развития рынка труда местного и 

национального уровня. Материалы диссертационного исследования могут быть 

использованы также в преподавании курсов «Экономика труда», «Рынок 

труда», «Трудоустройство и занятость», а также других спецкурсов и 

спецсеминаров, при написании научных работ, научных статей, учебников, и 

монографий. Диссертационное исследование является научно-практическим 

обоснованием наших исследований по различным аспектам проблемы 

формирования, регулирования и управления рынком труда в современных 

условиях Республики Таджикистан. Разработанные предложения могут быть 

использованы государственными органами в целях совершенствования 
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механизмов регулирования рынка труда и повышения уровня занятости 

населения, а также эффективного регулирования процессов трудоустройства. 

Некоторые положения диссертации могут быть реализованы в 

разрабатываемых программах государственной поддержки развития 

современного рынка труда и улучшения процедур трудоустройства.  

Уровень достоверности результатов исследования подтверждается 

достоверностью данных, достаточностью объема материалов исследования, 

статистической обработкой результатов исследования и их публикацией. 

Выводы и предложения смогут на основе научного анализа результатов 

теоретико-методологических и аналитических источников. Также все вопросы, 

предложения и оценки подкрепляются статистическими фактами и цифрами, 

отчетами комитетов, профильных министерств и ведомств по исследуемой 

теме.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Тема 

диссертации соответствует следующим пунктам паспорта перечня 

специальностей ВАК при Президенте Республики Таджикистан по 

специальности 08.00.10 – Менеджмент, маркетинг и ценообразование: 10.19. 

Кадры управления: роль и место в системе управления. Формирование, 

подготовка и развитие кадров управления. Управление карьерой и 

профессионально-должностным продвижением управленческих кадров. 

Методы стимулирования менеджеров высшего звена; 10.20. Управление 

человеческими ресурсами как особый вид профессиональной деятельности: 

цели, функции, принципы, эволюция подходов. Сущность экономических и 

социальных задач управления персоналом предприятий и организаций. 

Компетентность персонала и компетентность организации. Кадровая политика: 

выработка и реализация. Инновации в организации трудовой деятельности и 

управлении персоналом. Организация и осуществление работы по управлению 

персоналом. 10.21. Эффективность труда персонала. Взаимосвязь 

эффективности управления персоналом с результативностью труда каждого 
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работника. Оценка персонала и результатов его труда. Организация социально-

трудового мониторинга, проведение анализа трудовых показателей. 

Контроллинг и аудит персонала, планирование и прогнозирование развития. 

Бюджетирование расходов на персонал; 10.22. Социальное развитие и 

социальное партнёрство как ключевое направление регулирования социально-

трудовых и социально-экономических отношений в рыночном хозяйстве. 

Трудовые отношения и их регулирование посредством социального 

партнерства (генеральные, отраслевые, территориальные соглашения и 

коллективные договора); механизмы регулирования трудовых отношений при 

различных формах собственности; мотивы и стимулы к труду, их взаимосвязи с 

трудовым поведением работников, удовлетворенностью трудом; 10.23. 

Международные аспекты в области управления персоналом. Проблемы 

кросскультурного взаимодействия и управления кросскультурными 

коллективами. Деятельность международных организаций по вопросам 

управления персоналом; 10.26. Управленческое консультирование. Роль и 

место управленческого консультирования в практике развития систем 

управления. Содержание, формы и методы управленческого консультирования. 

Формирование и развитие кадров управленческого консультирования. 

Личный вклад соискателя ученой степени в исследовании. Личный 

вклад автора диссертации заключается в составлении плана, ведении научной 

работы, разработке научной новизны диссертации в научных положениях, 

представленных на защиту, в публикации научных статей, в докладах на 

научных конференциях.  

Апробация и внедрение результатов диссертации. Основные 

результаты и положения диссертационного исследования были представлены в 

форме докладов на международных (2019 - 2022), республиканских (2018 - 

2022) и вузовских (2016 - 2022) конференций, научных семинаров ученых-

исследователей, аспирантов и соискателей Республики Таджикистан (2015 - 

2022). Апробация основных частей диссертационного исследования в форме 
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учебных модулей, научных семинаров, круглых столов проводилась на базе 

Академии государственного управления при Президенте Республики 

Таджикистан (2016 – 2022 гг.).  

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликовано 

29 работ, в том числе 4 монографии и 23 статьи в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырёх глав, заключения и списка использованной литературы, который 

включает 298 наименования; также в диссертации приведено 4 рисунка и 15 

аналитических таблиц. Диссертация состоит из 372 страницы.  
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ГЛАВА 1.  

Теоретико-методологические основы исследования функционирования и 

развития рынка труда 

1.1. Концептуальные подходы к определению социально-экономического 

содержания рынка труда и эволюция их развития 

      Будучи очень сложным и многогранным феноменом всех времен и этапов 

развития общественного производства, рынок труда, естественно, широко 

обсуждался и обсуждается сегодня как теоретиками, так и практиками, что 

свидетельствует о многообразии научно-теоретических подходов к 

определению социально-экономического содержания как самой категории 

«рынок труда», так и всех его составляющих. Попытаемся провести 

исследование становления и развития как самого рынка труда, так и его 

составляющих элементов с точки зрения имеющихся научно-концептуальных 

подходов, и по-новому осмыслить их в условиях трансформации всей системы 

производственных отношений. Следует отметить, что в системе 

производственных отношений трудовые отношения составляют их основу, т.е. 

являются определяющими во всей их структуре. Это обусловлено следующими 

моментами: 

➢  труд является сферой реализации не только трудовых способностей, но и 

умственных, психологических, физических предпринимательских 

способностей индивидов; 

➢   труд, как физический, так и умственный, является материальной 

основой жизнедеятельности человека и общества в целом, источником 

доходов и достижения более высокого уровня и качества жизни. 

         В многочисленных исследованиях рынка труда можно отметить 

существование различных методик анализа, различий в методологии, в 

определении предмета и объекта исследования, а также роли и значения труда и 

государственного управления в развитии общества. 
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     Основываясь на взаимосвязи исторического и логического как одном 

из методов исследования экономических явлений и процессов, начнем с 

классической теории. 

Известно, что ярчайшими представителями и основоположниками 

классической теории, как первой в истории развития экономики как науки, 

явились У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, Ж. Сэй, Д. Милль. Их исследования 

проводились в условиях ещё только формирующихся капиталистических 

отношений, существования свободной конкуренции и отсутствия 

экономических кризисов, и как их следствие – массовой безработицы. Полную 

занятость они объясняли наличием баланса между спросом и предложением на 

труд как результатом функционирования рынка свободной конкуренции, и тем, 

что любые попытки вмешательства государства в эти отношения будут иметь 

негативные последствия. То есть государству в этой теории отводилась роль 

«ночного сторожа».2  

 Тем самым взгляды классиков основывались исключительно на 

рыночных механизмах, позволявших эффективное регулирование экономики и 

их всесилие. В своей знаменитой работе «Исследование о природе и причинах 

богатства народов» А. Смит отмечал, что для того, чтобы поднять государство 

с самой низкой ступени варварства до высшей степени благосостояния, нужны 

лишь мир, лёгкие налоги и терпимость в управлении, всё остальное сделает 

естественный ход вещей.3 То есть спрос и предложение на рынке труда сами по 

себе всегда сбалансированы, что и обеспечивает полную занятость. Модель 

рынка труда, которую предложил А. Смит, позволяет выявить взаимосвязь 

между спросом на рабочую силу и предназначенными для выплаты заработной 

платы фондами. В этой связи он отмечает, что «спрос на лиц, живущих 

заработной платой, может возрастать пропорционально увеличению фондов, 

 
2 См.: Антология экономической классики. У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо.  – М.: МП «Эконов»; «Ключ», 1993. 

– 486 с. 
3 См.: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Соцэкгиз, 1962. – 405 с. 
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предназначенных для выплаты заработной платы»4. Здесь необходимо 

отметить, что А. Смиту принадлежит заслуга в создании концепции трудовой 

стоимости и в определении теории рынка труда, безработицы и занятости. 

Важнейшим теоретическим постулатом, которым руководствовался А. Смит 

является утверждение, что источником всякого богатства является только труд, 

будучи и товаром и объектом купли-продажи. Заметив, что заработная плата 

меняется в зависимости от условий выполнения труда, А. Смит предвосхитил 

некоторые положения и выводы современной теории выравнивающих различий 

в оплате труда.5 

Таким образом, в основе данной теории лежат следующие теоретические 

положения: 

➢ сбалансированное состояние спроса и предложения на рынке труда 

приводит к полной занятости; 

➢ равновесие в обществе обеспечивает только личный интерес;  

➢  свободная конкуренция на рынке труда не допускает вынужденной 

безработицы;  

➢  присутствие на рынке большого числа работодателей, предъявляющих 

спрос на труд и выражающих интересы фирм;   

➢  большое число рабочей силы, представляющей ее предложение; 

➢   отсутствие для них жестких ограничений в свободном перемещении на 

рынке труда; 

➢   поведение субъектов на рынке труда рационально и обусловлено   

собственными интересами и предполагаемыми выгодами. 

Будучи последователем идей А. Смита, Ж. Б. Сей в результате 

собственных исследований сформулировал закон, согласно которому обмен 

продукта на продукт ведёт к равновесию между их куплей и продажей, а в 

 
4 См.: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Соцэкгиз, 1962. – 125 с. 
5 См.: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Соцэкгиз, 1962. – 209 с. 
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случае увеличения предложения товаров на определённую сумму ведёт к 

увеличению спроса на ту же сумму.  

   Основополагающим понятием в классической теории рынка труда, как, 

впрочем, и во всех других теориях, является заработная плата. Чтобы привлечь 

дополнительную рабочую силу, работодатели увеличивают оплату труда.  

Поэтому всё большее число людей будут заинтересованы получить эту работу. 

Однако возросшая заработная плата вызовет увеличение издержек 

производства, что вынудит работодателей сократить объем производства и 

число нанимаемых работников. Понизив же уровень заработной платы, а 

значит, и издержки производства, предприятия смогут снизить себестоимость 

продукции. Это приведёт к повышению спроса на неё и позволит нанять 

большее количество работников. Таким образом, рыночный механизм 

регулирует ситуацию на рынке труда. 

Важно отметить, что классическая теория рынка труда построена очень 

логично и стройно. В ней обосновано, что полная занятость является нормой 

рыночной экономики, а лучшей экономической политикой является политика 

невмешательства государства, то есть отсутствия регулирования со стороны 

государства. 

Марксистская теория 

Наработанные идеи классиков нашли свое продолжение и объяснение в 

теории, разработанной величайшим ученым К. Марксом. Огромный вклад, 

который он внес в разработку теории рынка труда, поистине неоценим. Заслуга 

К. Маркса состоит в том, что он привел к логическому завершению трудовую 

теорию стоимости, начатую А. Смитом и Д. Рикардо. Его теория основывалась 

на ряде концепций, основные положения которых сводились к тому, что на 

рынке труда работник продает не труд, а способность к труду, т.е. рабочую 

силу. Он отмечал, что «...на товарном рынке владельцу денег противостоит не 

сам труд, а рабочий. То, что продает последний, есть его рабочая сила».6  

 
6 Маркс К. Капитал // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч.  – М.: Политиздат, 1981. – Т. 23. – С. 180. 
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Впервые в экономической теории К. Маркс проводит разграничение понятий 

«рабочая сила», «труд», «меновая стоимость», «стоимость», «потребительная 

стоимость» и т.д. Кроме того, и это очень важно для теоретического 

осмысления категорий рынка труда, это выявленный К. Марксом двойственный 

характер труда, воплощённого в производимом работником товаре. К. Маркс 

отмечал: «Первоначально товар предстал перед нами как нечто двойственное: 

как потребительная стоимость и меновая стоимость. Впоследствии 

обнаружилось, что и труд, поскольку он выражен в стоимости, уже не имеет тех 

признаков, которые принадлежат ему как созидателю потребительных 

стоимостей. Эта двойственная природа содержащегося в товаре труда впервые 

критически доказана мною»7. 

Это важнейшее теоретическое положение, которое в последующем 

позволило объяснить процессы создания не только стоимости товара, но и 

прибавочной стоимости. А сам труд К. Маркс трактует как «...процесс, 

совершающийся между человеком и природой, процесс, в котором человек 

своей собственной деятельностью опосредует, регулирует и контролирует 

обмен веществ между собой и природой».8  То есть научный тезис состоит в 

том, что процесс производства товара и прибавочной стоимости есть в то же 

время процесс потребления рабочей силы. 

    Рынок труда марксистская теория понимает как рынок особого рода. 

Особенность его состоит в том, что если рабочая сила в процессе 

трудовой деятельности (труда) создает стоимость, то все другие используемые 

в процессе производства ресурсы лишь переносят свою стоимость на новую 

стоимость самим же трудом. 

Во второй половине XIX в. Марксом была обоснована теория занятости и 

безработицы. Формируя её, он поставил задачу выявить недостатки и 

противоречия, которые внутренне присущи капиталистической экономике, а 

 
7 Маркс К. Капитал. – М., 1978. – Т 1. – С. 50. 
8 Маркс К. Капитал. – М., 1978. – Т. 1, кн. 1. – С. 188. 
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также обосновать необходимость смены её на более совершенную систему 

экономических отношений, то есть социалистическую (коммунистическую). А 

затем уже представители научного социализма  сформировали некоторые 

социалистические принципы, в том числе принцип всеобщей и полной 

занятости, который, кстати,  сегодня составляет основу многих национальных 

программ социально-экономического развития, в том числе и Республики 

Таджикистан. В национальной Стратегии развития Республики Таджикистан до 

2030 года отмечается: «Реализация стратегических задач в реальном секторе 

экономики создаст материальные основы для продуктивной занятости, повысит 

доступность и качество социальных услуг для всех категорий населения».9   

На наш взгляд, если сравнивать системы социалистичнских отношений и 

рыночных, то первая была намного гуманнее и человечнее именно в силу того, 

что гарантировала и обеспечивала право на труд и занятость граждан 

независимо от их социального статуса и уровня заработной платы; это особо 

относилось к учащейся молодежи и выпускникам учебных заведений. К 

сожалению, многие сегодняшние выпускники образовательных учреждений 

различных уровней приобрели статус безработного, то есть, не имеют работы, а 

если и имеют, то  – не по специальности. 

 Постепенно, в ходе дальнейшего развития экономической мысли, 

совершенствования методологии исследования экономияческих процессов 

формировалась неоклассическая теория. А. Маршалл, как  один из 

основоположников данной теории, попытался обосновать концепцию 

бескризисного развития экономики, которое можно было считать 

обосонованным в условиях небольших колебаний в занятости, и для её 

обеспечения необходимо регулировать спрос и предложение на рынке труда. 

Здесь применима теория А. Маршалла, считающего важнейшим регулятором 

совокупного спроса потребительский спрос, который ообеспечивает равновесие 

 
9 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. – Душанбе, 2016. – С.72. 
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автоматически. Последователь его идей А. Пигу полагал, что высокий уровень 

заработной платы является основной причиной безработицы. 

Главный вывод, к которому пришли неоклассики, состоит в 

доказательстве существования обратной зависимости между занятостью и 

уровнем реальной заработной платы.  Поэтому чем ниже уровень реальной 

заработной платы, которая удовлетворяет рабочих, тем выше уровень 

занятости, и наоборот. Из этого следует, что есть основной способ сокращения 

безработицы –  снизить заработную плату. В случае же колебаний на рынке 

труда, то есть изменений его показателей, то ценовой механизм, который 

вступает в силу, обеспечивает или восстанавливает равновесие. Таким образом, 

все работники, ищущие работу, становятся занятыми. А. Маршалл отмечает: 

“Каждый сколько-нибудь достойный человек отдает хозяйственной 

деятельности лучшие свои качества,” и далее: “Но при всем этом самым 

устойчивым стимулом к ведению хозяйственной деятельности служит желание 

получить за нее плату, которая представляет собой материальное 

вознаграждение за работу...”, “то есть побудительным мотивом выступает 

определенное количество денег”10. 

   Важно отметить, что в отличие от классической теории, утверждавшей, 

как это было отмечено выше, что труд явялется создателем стоимости товара, 

основоположники неоклассицизма в лице таких ее представителей, как А. 

Маршалл, Д. Кларк, А. Пигу, Л. Вальрас, А. Лаффер и др. утверждали, что 

стоимость товара, его ценность определяется  полезностью (предельной 

полезностью). На этих разногласиях в понимании природы стоимости 

возникает необходимость объединить две теории, т.е. совместить рыночные 

принципы саморегулирования и госудаственного регулирования. 11 

 
10 Альфред Маршалл. "Принципы политической науки" [Электронный ресурс]. URL: 

http://library.wunu.edu.ua/files/EVD/HTML/marshal/marshal.htm (дата обращения: 22.11.22 г.). 
11 См.: Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег: пер. с англ.  – Петрозаводск: Петро, 1993. – 307 с. 

http://library.wunu.edu.ua/files/EVD/HTML/marshal/marshal.htm


31 

 

 Х. Ламперт12, П. Самуэльсон, Д. Хикс, как представители 

неоклассического синтеза, рассматривали экономику в качестве равновесной 

системы, и лишь в исключительных случаях она может принимать 

неравновесное состояние, которое было описано и исследовано Дж. Кейнсом13.  

Суть названной концепции состоит в том, чтобы обеспечить 

макроэкономическое равновесие при высокой занятости, даже в условиях 

снижения спроса на рабочую силу. Главное содержание данной концепции 

состоит в том, чтобы не заменять один механизм, обеспечивающий равновесие, 

на другой, а найти смешенный тип регулирования экономики, в том числе и 

рынка труда, то есть найти оптимальное сочетание государственного и 

рыночного регулирования, а значит, найти пределы оптимального 

вмешательства государства в экономические процессы. В данном контексте 

речь идет о том, чтобы, используя такие рычаги, представленные в 

кейнсианской теории как кредитно-денежная и бюджетно-налоговая политика, 

объединить классическую теорию А. Смита и неоклассическую теорию А. 

Маршалла.  

     Одним из ярких сторонников данной позиции является Н.Г. Мэнкью, 

который в предисловии к учебнику «Макроэкономика» пишет: «…я объединяю 

принципы кейнсианской и классической экономических теорий. 

Принципиальная роль, которая отводится кейнсианскому подходу к 

экономическим колебаниям, … свидетельствует о важности общей теории Д. 

Кейнса».14 И далее он подчеркивает: «К сожалению, после осуществленной Д. 

Кейнсом революции, слишком многие экономисты забыли, что в рамках 

классической теории были найдены правильные ответы на многие 

принципиальные вопросы…»15. Тем не менее, полемика между этими 

теоретическими школами обусловила необходимость переосмысления 

 
12 См.: Ламперт Х. Социальная рыночная экономика. Германский путь.  – М.: Дело, 1994. – 165 с. 
13 См.: Самуэльсон П. Экономика: в 2 т. – М.: Наука, 1997. – Т. 2. – 343 с 
14 Мэнкью, Грегори Н. Макроэкономика / под общ. ред. Р.Г. Емцова, И.М. Албеговой, Т.Г. Леоновой. – М.: 

МГУ, 1994. – С. 28. 
15 Мэнкью, Грегори Н. Указ. соч. – С. 28. 
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отдельных фундаментальных вопросов макроэкономической науки. В первую 

очередь это касалось анализа совокупного спроса и совокупного предложения и 

их влияния на объемы производства, а также роли государства в этом процессе 

через проведение монетарной и фискальной политики. 

Однако изменившиеся социально-экономические условия поставили под 

сомнение и даже опровергли некоторые из основных выводов как 

классической, так и неоклассической школы. Начало пересмотру основных 

положений этих теорий положила Великая депрессия, которая показала сбои, 

которые стал давать рыночный механизм регулирования экономики, особенно 

на микроуровне. В условиях, когда в развитых странах уровень безработицы 

достиг более 20%, объемы производства сократились почти вдвое, а реальные 

доходы упали на 65%, решить проблему выхода из кризиса классическим 

методами, то есть за счет понижения заработной платы, стало невозможным. 

Это, в свою очередь, поставило вопрос о том, как же преодолеть эти кризисные 

явления, какими методами или рычагами воздействия? 

     С совершенно других позиций ответ предложил Дж. М. Кейнс – только 

при помощи государства, государственного регулирования. В своей 

выдающейся работе «Общая теория занятости, процента и денег», он обосновал 

свою позицию по функционированию рыночной экономики в целом и рынка 

труда в частности, доказывая, что в ней (рыночной экономике) нет такого 

механизма, который гарантировал бы полную занятость. А существование 

безработицы он объяснял функционированием самой системы.16 

    Однако следует отметить, что, уже многие десятилетия не затихают 

дискуссии и споры о роли государства в управлении экономикой и о пределах 

ее вмешательства. Это ярко выражается в противостоянии отдельных научных 

школ (в нашем исследовании – неоклассической и кейнсианской).  

     Разрабатывая неклассическую модель, Джеймс Эдуард Мид при 

регулировании экономики государству отводил косвенную роль, он считал его 

 
16 См.: Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег: пер. с англ. – Петрозаводск: Петро, 1993. – 307 с. 
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дестабилизирующим фактором экономики, с постоянным ростом 

государственных расходов.17 Он утверждал, что должно соблюдаться 

равновесие между накоплением капитала и ростом труда, рост труда в 

противном случае не будет поддерживаться увеличением капитала, а значит, 

ростом производства. Это происходит потому, что прирост рабочей силы 

оказывается избыточным, что способствует возникновению безработицы.  

     В основе же концепции Дж. М. Кейнса лежит обоснование жёсткости 

цен, в том числе цены труда (номинальной заработной платы) в условиях 

несовершенной конкуренции и краткосрочного периода. Эта жесткость 

объясняется следующими моментами: 

➢  заработная плата не может изменяться потому, что на рынке труда 

купля-продажа рабочей силы осуществляется в особой форме – найма, а 

процедура найма закрепляется и подписывается контрактом, заключенным 

между работодателем и работником на определенное время, например, на 2 

года. В течение этих лет ставка заработной платы не может меняться; 

➢  государство устанавливает минимальный уровень заработной 

платы, и работодатели не вправе нанимать рабочих по ставке, которая ниже 

минимальной; 

➢  то же самое относится и к коллективным договорам, заключенным 

профсоюзами и работодателями. 

Таким образом, по Дж. М. Кейнсу, если цена не выступает механизмом 

регулирования рынка (в случае с рынком труда – это заработная плата), то роль 

такого регулятора должна отводиться государству, которое через проводимую 

бюджетно-налоговую и денежно-кредитную политику способно влиять на 

совокупный спрос, тем самым обеспечивая возможности равновесия. 

Например, понизив налоги, оно стимулирует повышение совокупного спроса, а 

его повышение стимулирует рост объемов производства и занятости в том 

 
17 См.: Мид  Дж. Э. Неоклассическая теория экономического роста. -М, 1961. – 332 с. 



34 

 

числе, что, в конечном счете, приведёт к восстановлению утраченного ранее 

равновесия.  

    «Практической» заслугой кейнсианской теории являлся тот факт, что 

она была использована при проведении экономической политики Англией, 

США, Германией и др. странами Западной Европы до середины 70-х годов 

прошлого века под названием «планируемый и регулируемый капитализм». В 

этот относительно короткий бескризисный период мировая экономика достигла 

значительных темпов экономического роста, что обеспечило ей как рост 

занятости, так и благосостояния населения этих стран.  

Однако с середины 70-х годов ХХ в. очередной экономический кризис 

дал о себе знать, и кейнсианские методы управления экономикой стали давать 

сбои, и были недостаточными для борьбы с безработицей, которая к тому 

времени была на уровне 3-4% в развитых странах, а уже к 90-м гг. 

приблизилась к 6-8%.18 

Пытаясь найти   слабые стороны кейнсианской теории, отдельные ученые 

уделяли внимание следующим аспектам: 

➢  наличие дефицита госбюджета с целью повышения спроса и 

возможность увеличения предложения денег путем их печатания и получения 

займов, которые, в конечном счете, приводят к  инфляции, но её умеренные 

значения, по мнению Дж. Кейнса, могут стимулировать спрос; 

➢ возможность регулирования (повышения) налоговых ставок с 

целью повышения госдоходов; 

➢  увеличение налогов не стимулирует работников к повышению 

заработков и производителей – повышать доходы, что в итоге приводит к 

расстройству налоговой основы в целом. 

   Таким образом, следует отметить, что каждой из рассмотренных 

концепций присущи как достоинства, так и недостатки. Однако дальнейшее 

 
18 См.: Павленков В.А. Рынок труда. Занятость. Безработица: учебник. – М.: МГУ, 2004. – 368 с. 
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развитие идей неоклассиков, как и посткейнсианства, продолжается, но с 

учетом существующих современных реалий, и они в будущем послужит 

основой для разработки новых современных экономических теорий. 

Разработка и поиск новых путей выхода из кризиса вызвали повышенный 

интерес к концепции, которая была предложена еще в середине 50-х гг. М. 

Фридменом: так называемой монетаристской концепции. Особое 

распространение данная теория получила в 70-е гг., в период, когда мировая 

экономика столкнулась с новым явлением, таким, как стагфляция 

(одновременный рост цен и безработицы). 

    Прежде чем начать исследование основных положений данной теории, 

обратимся к предыстории её становления и формирования. История 

возникновения и развития монетаризма уходит глубоко в античные времена, 

когда Юлий Павел – древнеримский правовед, живший в III в. до н.э., наблюдал 

зависимость между объемом денежной массы и изменением цен. Затем Д. Юм 

представил зависимость между наличием денежной массы и инфляцией в своей 

работе «Очерки о деньгах», написанной в 1752 г., где он утверждал, что 

увеличение предложения денег ведет к повышению цен. То есть им положено 

начало формированию так называемой количественной теории денег. К тому 

времени, как появилась работа Дж. С. Милля «Принципы политической 

экономии», данная теория была уже сформирована. Основные научные 

положения теории Дж. С. Милля заключались в том, что он доказал 

необходимость неизменной структуры спроса, потому что изменение 

относительных цен вызвано изменением предложения денег. Но в то же время 

он утверждал, что в силу того, что товарное предложение и денежные резервы 

также могут увеличиваться, то увеличение денежной массы приводит к 

автоматическому росту цен. 

На дальнейшее развитие экономической теории значительное влияние 

оказала статья М. Фридмена «Роль монетарной политики», вышедшая в 1968 г. 

Появление данной статьи послужило причиной пересмотра своих взглядов на 
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экономическую политику занятости сторонниками Дж. М. Кейнса.  В данном 

случае монетарная теория основывается на положении жёсткости цен на 

трудовые услуги, а также на том, что рынок труда может прийти к 

равновесному состоянию при естественном уровне безработицы.19 То есть 

монетаристы впервые вводят в научный оборот понятие «естественный уровень 

безработицы», которое, по их мнению, отражает структурное содержание как 

рынка труда, так и товарного рынка, и государственная политика должна быть 

направлена на обеспечение естественного уровня безработицы. 

Также в своей совместной публикации М. Фридмен и Ф. Хайек отмечают, 

что ценовой механизм сам определяет рациональный уровень занятости, 

поскольку является самовозрастающей системой, с присущей 

однонаправленной тенденцией роста ставок заработной платы. 20 

Как было отмечено ранее, главную задачу государства в регулировании 

экономики и рынка труда монетаристы видят в регулировании денежной массы 

и выступают против налогового и бюджетного регулирования, со сведением до 

минимума его вмешательства в экономику. Кроме того, представители этой 

школы выступали против социальных мер поддержки со стороны государства и 

правительства незащищенных или слабозащищенных слоёв населения, полагая, 

что эти меры неэффективны, и что важнейшим регулятором выступает 

денежная масса. В связи с этим предлагается так называемое «монетарное 

правило» М. Фридмена, которое предполагает строгий контроль над денежной 

массой в обращении, которая должна быть в пределах 3-5% в год. Такой 

прирост денежной массы, по их мнению, стимулирует экономическую 

активность. Показатели выше данной величины будут стимулировать 

инфляционные процессы в экономике. 

Следует отметить, что в основе денежно-кредитной политики США и 

Великобритании с конца 70-х гг. прошлого века лежало именно правило М. 

Фридмена.  И политика ежегодного таргетирования (ввода определенных 
 

19  См.: Фридмен  М. Капитализм и свобода. – М.: Новое изд-во, 2006. – 235 с. 
20 См.: Фридмен М., Хайек Ф. О свободе. – Минск: Поилидак-референдум, 1990. – 125 с. 
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ограничений на увеличение денежной массы) действительно на практике 

привела к снижению уровня инфляции и росту объемов ВВП. 

    Таким образом, можно отметить, что теория монетаризма основана на 

следующих важных моментах: 

➢  существует более тесная корреляционная связь между массой денег 

в обращении и объемом ВВП, чем между объёмами инвестиций и ВВП; 

➢ государство должно обеспечить постоянную эмиссию денег; 

➢ сама рыночная экономика представляет собой устойчивую систему, 

а её неустойчивость – это результат неэффективной политики государства, 

вмешательство которого надо ограничить. 

Важно отметить, что происходившие в ХХ веке экономические и 

политические процессы, связанные с крушением одних экономических систем 

(СССР и соцлагеря) и формированием других (СНГ и т.д.), способствовали 

распространению монетаризма, который оказал большое влияние на 

проведение новых рыночных реформ в этих странах. Однако они не привели к 

ощутимым результатам, что уже в 90-е гг. поставило под сомнение 

правильность и эффективность проводимых реформ. А к началу 2000-х годов 

роль монетаризма значительно упала, что выразилось в том, что в большинстве 

стран ВВП, безработица, инфляция уже не определяются денежным 

предложением. Однако здесь не идет речь о том, что предложение денег не 

влияет на инфляцию, но сегодня метод накачки экономики денежными знаками 

через их эмиссии с целью стимулирования роста экономики в развитых 

государствах практически не используется. Но в тех странах, где финансовые 

системы еще не развиты, где существует гиперинфляция, динамика цен 

определяется денежным предложением. Сегодня в передовых экономиках 

инфляция зависит от других факторов, в большей степени немонетарных, таких 

как, например, косвенные налоги, совокупный спрос, валютный курс и др. 

    Наиболее распространенной теоретической концепцией по 

исследованию функционирования рынка труда является институционализм, где 
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основное внимание уделяется различиям в отраслевой структуре рабочей силы, 

профессиональным навыкам, а также заработной плате с применением такой 

категории, как «институт». Следует отметить, однако, что относительно 

понятия «институт» в среде ученых нет единой его трактовки. Например, яркий 

представитель институционализма Д. Норт  утверждает, что «институты – это 

правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, 

которые структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми».21 По 

Р. Патнэму же, институты – это такие «приспособления», с помощью которых и 

через которые достигаются не только соглашения, но и определенные цели. 22   

Некоторые ученые-экономисты считают, что институт представляет собой 

совокупность норм права, регулирующих определенную группу общественных 

отношений одного порядка и обычно составляющих часть соответствующей 

отрасли права.23 Не вдаваясь в более подробный анализ различных подходов к 

трактовке понятия «институт», отметим, что основу институционального 

подхода к рынку труда составляет исследование роли государственных 

институтов в процессе формирования и развития рынка труда. Кроме того, на 

наш взгляд, с точки зрения институциональной теории рынок труда 

рассматривается с двух позиций: как формальный и неформальный.  В первом 

случае действуют «строгие правила поведения и заключения контрактов, 

которые во многом обусловлены традицией и культурой общества».24 Понятно, 

что формальные правила закреплены законодательными актами, правовыми 

нормами, инструкциями, приказами и т.д., а неформальные – традициями, 

обычаями, менталитетом, культурой, психологией, которые формируются в 

процессе исторического развития. То есть этот рынок сформировался в 

процессе развития культурных, политических, социальных, ментальных, 

трудовых условий развития общества. 

 
21  Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение // THESIS. – 1993. – Т. 1. – Вып. 2. – С. 73. 
22 См.: Патнэм Р. Чтобы демократия сработала. – М., 1996. – С. 20. 
23 См.: Энциклопедический социологический словарь / под общ. ред. Г.В. Осипова. – М., 1995. – С. 226. 
24 Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной 

экономической теории. – М., 2003. – С. 200. 
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 Таким образом, в аспекте институциональной теории рынок труда можно 

исследовать как с точки зрения его национальных особенностей, определяемых 

особенностями политического устройства, сформировавшейся системы 

мировоззрений и ценностей, особенностей национального законодательства и 

т.д., так и с точки зрения «институционального человека», который стремится 

достичь определенной цели (трудоустройства, например), к которой он идет 

под влиянием определённых мотивов, которые им движут в каждый данный 

момент. А мотивы могут быть разными: от получения высокого дохода, до 

самоутверждения и карьерного роста. 

    Таким образом, заслуга институциональной теории состоит в том, что 

она вывела на научный уровень исследование мотивации поведения человека 

на рынке труда при экономическом выборе места, условий и форм трудовой 

деятельности, а также перспектив карьерного роста и форм оплаты результатов 

своего труда. То есть индивид сам принимает решение при заключении сделки 

по купле-продаже своих способностей на рынке труда. Поскольку на рынке 

труда эти процессы носят весьма вероятностный характер, то институты труда 

призваны сократить или уменьшить случайность и неопределенность, как на 

рынке труда, так и в сфере занятости. 

Таким образом, каждый и рассмотренных нами концептуальных 

подходов к исследованию рынка труда имеет свои преимущества и недостатки 

на  момент их возникновения и развития, однако, если принимать во внимание 

современные процессы, которые происходят сегодня в социально-

экономической жизни общества в каждой национальной экономике (в том 

числе рынка труда) и на мировом рынке труда, то исследования 

институциональной структуры рынка труда приобретают особую актуальность 

и значимость, особенно с точки зрения управления институциональными  

изменениями. Кроме того, институциональная теория дает возможность и 

позволяет объединить некоторые положения классических и неоклассических 

теорий рынка труда, порой даже противоречащие друг другу. А. Кашелов, 
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например, определяет рынок труда «как систему общественных отношений, 

социальных (в том числе юридических) норм и институтов, обеспечивающих на 

основе соблюдения общепринятых прав и свобод человека воспроизводство, 

обмен по цене, зависящей от соотношения спроса и предложения, и 

использование труда»25. 

Методология исследования экономических процессов, связанных с 

формированием теоретических концепций рынка труда, прошла длительный 

период становления: от классической теории к неоклассической, а от неё к 

кейнсианской, институциональной  и монетаристской, причём каждая 

последующая теория дополняла и обогащала основные концептуальные 

положения, а в некоторых случаях и недостатки предыдущей теории. Сегодня 

наиболее распространённой теоретической концепцией исследования рынка 

труда является институциональная теория, заслуги которой состоят в том, что 

она вывела на научный уровень исследование мотивации  поведения человека 

на рынке труда при экономическом выборе места, условий и форм трудовой 

деятельности, а также перспектив карьерного роста и форм оплаты результатов 

вложенного в производство товара или услуги труда. Одним из преимуществ 

данной нормы является то, что она не только дает возможность, но и позволяет 

объединить некоторые положения классической, неоклассической, и в 

некоторой степени – кейнсианской теорий, порой даже противоречащих друг  

другу.   

1.2. Феномен понятия «рынок труда» 

В контексте изучения и интерпретации современных социально-

экономических отношений вопросы функционирования рынка труда относятся 

к наиболее актуальным аспектам научных изысканий. Главная цель 

исследований данных процессов определяется сущностью самого определения 

«рынок труда», его феноменом, следовательно, данную категорию можно 

рассматривать с разных точек зрения и с различных аспектов совокупности 

 
25 Кашелов А. Экономика и занятость. – М., 1999. – С. 13. 
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современных социально-экономических отношений. Во-первых, рынок труда 

как система социально-трудовых отношений должен обеспечивать 

эффективную занятость и непрерывный, последовательный процесс 

воспроизводства новой рабочей силы. Во-вторых, на рынке труда для всех 

субъектов данного процесса обеспечивается сбалансированное соотношение 

социально-экономических интересов26. С учетом многочисленных дискуссий 

возникает вопрос: в чем заключается основная задача функционирования рынка 

труда, и в чем его феномен? Анализ и интерпретация научных источников, 

результатов исследований в данной области показывают, что основная задача 

функционирования рынка труда заключается в возможности обеспечить 

оптимальное соотношение и сбалансированность спроса на труд и его 

предложения. Следует особо отметить, что в связи с совершенствованием 

трудовых и экономических отношений понятие «рынок труда» приобретает 

новые атрибутивные окраски и особенности. С другой стороны рынок труда 

стал своеобразным индикатором общественной жизни, и с другой стороны 

показателем социального благополучия населения. Как об этом отмечает В.Г. 

Былков, «рынок труда является одним из индикаторов, состояние которого 

позволяет судить о стабильности развития населения, его социальном 

благополучии, эффективности социально-экономической политики 

государства. Инновационные процессы в экономике предъявляют новые 

требования к качеству рабочей силы, её профессионально-квалификационному 

составу и уровню подготовки, усиливают конкуренцию не только между 

работниками за хорошие рабочие места, но и между работодателями за 

высококвалифицированный и компетентный в различных сферах персонал».27 

Разрешение данной задачи осуществляется через выполнение рынком 

труда определенного ряда обобщающих функций, таких как: 

 
26 См.: Картошев  С., Олегов Н. Рынок труда: проблемы формирования и управления. – М., 1998. – С. 7-8. 
27 Былков  В.Г. Рынок труда и развитие занятости населения.  – Иркутск: Изд-во БГУ, 2017. – С. 5. 
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- осуществление организационных мер и практических пределов по 

обеспечению согласованности и сбалансированности интересов субъектов 

рынка, как продавцов, так и покупателей труда;  

- организация рациональных и оптимальных условий и норм 

функционирования инфраструктуры рынка труда; 

- создание рациональной и конкурентной среды между всеми сторонами 

рыночного взаимодействия и рыночных отношений; 

- рациональное обоснование, всемерное установление и регулирование 

одинаковых социальных ставок заработной платы и обеспечение системы мер 

по стимулированию занятости населения. 

Таким образом, с оптимальным функционированием и учетом 

индивидуальных, а также социально-экономических интересов субъектов 

рынка труда связаны цели и задачи самого рынка труда. Ряд взаимосвязанных и 

взаимообусловленных функций рынка труда реализуется в процессе его 

функционирования.  

Функции рынка труда можно определить ролью труда в социальной 

жизни, так как труд является главным источником благосостояния и дохода 

людей как носителей рабочей силы. С точки зрения экономики, труд – главный 

производственный ресурс, так как без труда невозможно существование ни 

одной фирмы или государства, невыполним сам процесс производства. В 

соответствии с этим можно выделить главные функции рынка труда, на основе 

которых можно представить общую характеристику современного рынка труда. 

В рамках данной дефиниции трудовую деятельность, исходя из её роли в 

процессе жизнедеятельности, можно рассмотреть из следующих составляющих. 

1. Фактор и ресурс производства, которые представляют главную 

мотивирующую силу рынка труда. Здесь фактор производства тесно связан со 

спросом на трудовую силу и спросом на результаты процесса труда, а ресурс 

указывает на существующие возможности и предложения на рынке труда. В 

случаях рационального присутствия этих двух атрибутов производства 
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возникают и другие функции рынка труда, и прежде всего – распределительная 

и формирующая занятость функции. 

2. Другим этапом или уровней жизнедеятельности рынка труда, который 

тесно связан с первым составляющим, является база исчисления стоимости и 

цены создаваемого продукта. Данный компонент способствует образованию и 

действенности такой функции рынка труда, как регулирующая и 

посредническая функции. Данные функции рынка труда способствуют 

сохранению и, кроме того, развитию всего рынка труда.   

3. Другим немаловажным составляющим и значимым показателем 

современного рынка труда является способ социализации и обеспечения 

коммуникаций в процессе жизнедеятельности рынка труда. Данный показатель 

определяет информационную и ценовую функции современного рынка труда, 

которые способствуют формированию вовлечения и распределения результатов 

в действенности и функционировании трудовых отношений.  

4. Другой значимый составляющий компонент рынка труда заключается 

в том, что рынок труда является источником получения дохода и 

благосостояния. Будучи источником получения дохода и благосостояния, 

рынок труда требует определенных вложений и затрат ресурсов, от которых 

возникает следующая функция рынка труда – затратно-производственная 

функция.     

5. Общеизвестно, что рынок труда является своеобразной средой 

взаимоотношений людей, а также атмосферой образования межличностных 

отношений и площадкой коммуникации людей. Поэтому важным 

составляющим рынка труда является способ самореализации личности, 

который образует и определяет социально-коммуникативную функцию рынка 

труда.   

6. Следующим важным составляющим жизнедеятельности рынка труда 

является уровень формирования и использования трудового потенциала, 

который рассматривается в проявлении способностей и формировании 
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навыков, а также в развитии компетенций. Данный компонент тесно связан с 

социальной функцией рынка труда, которая определяется обеспечением 

достойного труда, соответствующего уровня жизни работнику и его семье, а 

также для развития самой рабочей силы, содействия в раскрытия личностного 

потенциала работника. 

7. Другим значимым компонентом жизнедеятельности рынка труда 

является основание дальнейшего повышения конкурентоспособности рабочей 

силы, которое тесно связано со стимулирующей функцией рынка труда, 

особенность которой заключается в постоянном повышении профессиональных 

компетенций и сфер их реализации. 

8. Одним из наиболее значимых и важных составляющих 

жизнедеятельности рынка труда является необходимое условие 

воспроизводства новой рабочей силы. Данный атрибут жизнедеятельности 

рынка труда указывает на другую важную функцию рынка труда, а именно на 

воспроизводственную функцию, которая заключается в восстановлении 

производительных возможностей и способностей рабочей силы на основе 

увеличения общественного богатства и социальных благ. 

9. Последним и немаловажным составляющим жизнедеятельности 

рынка труда являются условия и движущая сила воспроизводства человеческой 

цивилизации. Будучи наиболее глобальным и всеохватывающим, данный 

компонент способствует выполнению основных задач и функций рынка труда, 

таких как формирование, вовлечение, распределение и использование труда для 

реализации процессов всего общественного воспроизводства. 

Таким образом, вышеназванные ключевые функции труда как 

составляющие компоненты жизнедеятельности рынка труда в нынешнем 

динамично развивающемся обществе определяют также и перспективы 

развития рынка труда. Наряду с этим такое соотнесение функций разрешает в 

дальнейшем более обширно и всестороннее изучать особенности влияния 

отдельных институциональных факторов на эффективность функционирования 
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рынка труда. Этот подход позволяет проследить за воздействием выбранного 

фактора на всесторонность реализации некоторых, основных (специфических) 

функций рынка труда, вспомогательных функций (информирующей, 

посреднической и др.), ролевых функций труда и оценить их косвенное влияние 

на взаимосвязанные функции.  

В зависимости от вышеназванных факторов и составляющих 

жизнедеятельности рынка труда мы можем в определенной степени дать 

интерпретацию основных функций рынка труда, которая заключается в 

следующем. 

Экономическая функция рынка труда состоит в формировании, 

размещении, рациональном вовлечении, регулировании и использовании труда, 

как высокоэффективного ресурса и существенного фактора производства. Тем 

самым, данная функция создает ряд подфункций, которые связаны с 

разделением, посредничеством, регулированием на рынке труда. 

Подфункция распределения рынка труда – это распределение труда на 

основе и в соответствии с существующим спросом. Эта подфункция 

предполагает, что интеграция и производительность рынка труда должны быть 

разработаны таким образом, чтобы рационально распределять рабочую силу 

между предприятиями, областями и районами. Формирование такой сети 

распределения труда является основой регулирования рынка труда на всех 

уровнях государственного управления. Это означает, что эффективность 

экономики зависит от желаемого уровня происходящего, то есть от 

эффективности системы рынка труда. Эта эффективность часто проявляется на 

региональном уровне и макроуровне. 

Подфункция посредничества рынка труда  включает отбор рабочей силы 

на основе уровня спроса и предложения, а также профессиональных 

характеристик и компетентности рабочей силы, которые определяются 

экспертами. Такая эффективность существенно проявляется на 

микроэкономическом уровне. Кроме того, в контексте экономических 
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показателей выделены разделы «себестоимости продукции», которые 

обеспечивают расчет стоимости и цены произведенной продукции. 

Посредническая подфункция состоит в выборе рабочей силы, 

основываясь на уровнях спроса и предложения, а также на профессионально-

квалификационных характеристиках рабочей силы (в лице специалиста). Более 

существенно эта функция проявляется на микроэкономическом уровне. Кроме 

того, в рамках экономической функции выделяются «затратно-

производственные» подфункции, обеспечивающие исчисление стоимости и 

цены произведенной продукции. 

Социальная функция проявляется в обеспечении достойного труда для 

формирования достойного уровня доходов и благосостояния людей, среднего 

уровня воспроизводства продуктивных способностей работников и вскрытия 

личностного потенциала. Осуществление этой функции не только дает 

возможность для повышения уровня доходов занятого населения, но и 

способствует самореализации в рамках разумного применения трудового 

потенциала. 

Стимулирующая функция способствует повышению уровня овладения 

компетенций носителями рабочей силы. Вследствие конкуренции между 

агентами рынка труда стимулируется увеличение результативности труда и 

уровня квалификации. 

Воспроизводственная функция, кроме восстановления 

производительных возможностей имеющейся рабочей силы, предполагает 

также воспроизводство новой рабочей силы. 

Общеизвестно, что рынок труда является открытой и общедоступной 

системой, но также должны быть учтены устойчивость и постоянство такого 

пространства. Наряду с этим очень важно учесть тот факт, что и многие 

факторы, которые можно разделить на две группы, как внешние и внутренние, 

также влияют на эффективность его функционирования. При этом внешние 

факторы влияют на создание объективных условий для функционирования 
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рынка труда, тогда как внутренние факторы, обеспечивают систему 

саморегулирования, самореализации и самонастройки рынка труда. 

Следует особо отметить, что рынок труда является такой средой, где 

невозможно рассмотреть функционирования данной среды без влияния 

внешних факторов и внешних сил. Монотонность и степень влияния внешних 

факторов на рынок труда довольно велики, и, можно даже сказать, огромны. 

Например, демографическое движение населения – можно назвать его состав, 

экономическую активность, интенсивность трудовых перемещений, 

миграционные процессы. С противоположной стороны, основное значение для 

рынка труда имеют определенные факторы – это динамика внутреннего 

валового продукта, стадии делового цикла, структурная перестройка, 

инвестиционная политика. Циклические кризисы представляют такие 

катализаторы структурной перестройки, которые вызывают на обусловленном 

этапе замедление темпов развития производства, а по его завершению 

становятся следствием экономического роста. 

Следует подчеркнуть, что к основным составляющим компонентам 

рынка труда можно отнести, прежде всего, людей, которые выступают в роли 

носителей рабочей силы, и наряду с этим наделены качествами 

психофизиологического, социального, культурного, религиозного и 

политического характера. При этом уникальными особенностями носителей 

труда считаются существенное воздействие на интересы, мотивация, степень 

трудовой активности людей, которые отражаются на всех процессах, 

происходящих на рынке труда. 

Наряду с этим также можно представить, что рынок труда является 

ресурсным рынком, как об этом отмечает В.Г. Былков: «В качестве основных 

субъектов купли-продажи выступают: работодатель – покупатель труда и 

юридически свободный и юридически защищенный собственник – продавец 

ресурса труда. Этот последний является носителем и собственником своей 

рабочей силы, совокупности способностей к определенным видам трудовой 
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деятельности. Это особый ресурс, специфика которого состоит в физической 

неотделимости его от собственника. Данная специфика отражается на 

характере объекта купли-продажи на рынке труда. Здесь объектом рыночной 

сделки является право использования единицы ресурса определенного качества 

при определенных условиях в определенный отрезок времени».28 

Анализ и интерпретация научной и научно-популярной, а также учебной 

и энциклопедической литературы показывает, что в разные исторические 

периоды социально-экономического развития человеческого общества учеными 

представлены различные концепции и идеи о понятии «рынок труда», и в целом 

их можно обобщить в следующем содержании: 

1. Классическая теория рынка труда была предложена такими учеными, 

как А Смит, Д. Рикардо, Дж. С. Милль. Основные концепции классической 

теории рынка труда определяются следующим образом и в рамках следующих 

дефиниций: а) перепроизводство невозможно, потому что предложение создает 

свой собственный спрос; б) при покупке продукции, производимой при полной 

занятости, нельзя иметь небольшой уровень затрат; в) если уровень 

государственных расходов недостаточен, быстро задействуются регулятивные 

рычаги, такие как цены и заработная плата, поэтому сокращение 

государственных расходов не приводит к сокращению фактического 

производства, занятости и реальных доходов; г) конкуренция на рынке труда не 

связана с вынужденной безработицей и следует отметить, что любой 

желающий легко найдет работу по ставке, установленной рынком; д) рыночные 

рычаги регулирования, такие как колебания процентных ставок и эластичность 

соотношения цены и заработной платы, способны поддерживать полную 

занятость в экономике, и они делают полную занятость неизбежной; е) 

государственная помощь в управлении экономикой излишня, не нужна и 

вредна.29 

 
28 Былков В.Г. Рынок труда и развитие занятости населения. – Иркутск: Изд-во БГУ, 2017.  – С. 21. 
29 См.: Большая экономическая энциклопедия  / сост.: Варламова Т.П., Васильева Н.А., Неганова Л.М. и др. – 

М., 2007. – С. 432 
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2. Марксистская теория «рынка труда» в концепции известного 

философа Карла Маркса представлена в следующем контексте: а) рынок труда 

с разницей между товаром «труд» и физическим капиталом; б) если труд 

создает стоимость в процессе труда, другие виды ресурсов переносятся только 

на новую стоимость самого труда; в) рынок труда, хотя и следует общим 

правилам рынка, имеет важные особенности, потому что сама рабочая сила как 

субъективный фактор производства, как товар, может в то же время активно 

влиять на предложение и соотношение спроса.30 

3. Другая группа ученых в лице Дж. Перри, М. Фелдстайна, Р. Холла 

представляют неоклассическую концепцию, и в рамках данной концепции ими 

представлены следующие дефиниции: а) с помощью установления цен на 

рабочую силу или заработной платы регулируется спрос на рабочую силу и 

поддерживается предложение и таким образом сохраняется и поддерживается 

их баланс; б) установка цены на рабочую силу гибко реагирует на потребности 

рынка, и они соответственно увеличиваются или уменьшаются в зависимости 

от спроса и предложения; в) безработица никак не возможна при наличии 

баланса на рынке труда; г) безработица является добровольным явлением; д) 

причина безработицы в том, что рабочие отказываются работать за более 

низкую заработную плату; е) поиск работы – явление, которое вызывает 

нестабильность на рынке труда; ж) влияние профсоюзов, сообществ рабочих и 

трудящихся на установление правительством минимальных ставок оплаты 

труда; з) отсутствие информации о вакансиях и бесплатной рабочей силе 

свидетельствует о несовершенстве рынка труда.31  

4. Другая концепция рынка труда, названная «кейнсианской 

концепцией», относится к теориям ученых Дж. Кейнса, Р. Гордона. Эти ученые 

и их последователи указывают, что они определяют свои концепции 

следующим образом: а) в экономике нет специального механизма, 

гарантирующего полную занятость; б) полная занятость более случайна, чем 
 

30 См.:Там же. – С. 371.  
31 См.: Былков В.Г. Рынок труда и развитие занятости населения. – Иркутск: Изд-во БГУ, 2017. – 248 с. 
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закономерна; в) невозможно проникнуть на рынок труда так умеренно и 

уверенно из-за колебаний процентных ставок и эластичности цен и заработной 

платы; г) цена на рабочую силу достаточно постоянна и практически не 

меняется, особенно в сторону снижения; д) цены на рабочую силу не 

регулируют все аспекты рынка труда; е) регулирующую роль на рынке труда 

должно играть правительство, которое может уменьшить дисбаланс на рынке 

труда за счет сокращения или увеличения совокупного спроса; ж) спрос на 

рабочую силу регулируется не колебаниями цен на рынке труда, а общим 

спросом или объемом производства; з) безработица является обязательной, хотя 

в некоторых случаях может быть добровольной.32 

5. Одной из распространенных концепций среди ученых западных стран 

является монетаристская концепция рынка труда, представителями которой 

являются такие известные ученые, как М. Фридмен, Ф. Кеген, Д. Майзельман, 

К. Бруннер, А. Мольцер. Основными дефинициями данной концепции 

являются следующие определения: а) рыночная экономика в силу внутренних 

тенденций стремится к стабильности, саморегулированию; б) если есть 

дисбаланс, нарушение рыночной экономики, они возникают, прежде всего, в 

результате внешнего вмешательства; в) государственное вмешательство 

приводит к нарушению нормального процесса экономического развития; г) 

количество государственных регулирующих органов должно быть 

минимальным, за исключением налоговых и бюджетных структур; д) 

установление правительством минимальной заработной платы определяется 

сильной позицией профсоюзов, сообществ рабочих и трудящихся; е) отсутствие 

информации о наличии вакансий и резервных рабочих мест увеличивает 

рыночный дисбаланс и является негативным фактором на рынке труда; ж) для 

создания баланса на рынке труда рекомендуется использовать такие рычаги, 

 
32 См.: Большая экономическая энциклопедия / сост.: Варламова Т.П., Васильева Н.А., Неганова Л.М. и др. – 

М., 2007. – С. 279.   
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как учетная ставка центрального банка, сумма резервов, требуемых 

коммерческими банками, на счетах в центральном банке.33 

6. К наиболее новым направлениям развития концепции рынка труда 

относится институционалистская концепция, представителями которой 

являются такие ученые и исследователи, как Т. Веблен, К. Поланьи, Я. Корнаи, 

Дж. Данлоп, Л. Ульман, которыми представлены следующие определения 

относительно понятия «рынок труда»: «а) основное внимание уделяется 

анализу профессиональных и отраслевых различий в структуре персонала и 

соответствующем уровне заработной платы; б) дистанцироваться от 

макроэкономического анализа и попыток объяснить природу рынка 

динамическими характеристиками отдельных отраслей, профессиональных и 

демографических групп.»34 

Структурная перестройка в условиях нынешней экономической 

культуры привела к глобальным переменам в сферах использования рабочей 

силы. Первая промышленная революция привела к потере господствующей 

роли сельского хозяйства в экономике, а также и в сфере занятости. Несмотря 

на это в начале 1960-х годов занятость в промышленности стала сокращаться, 

доминирующей сферой занятости населения становились непроизводственные 

отрасли экономики. 

Важнейшую роль играет качество рабочей силы, соотношение 

структуры рабочей силы к структуре рабочих мест, и их можно рассмотреть по 

профессиям и отраслям, квалификационным признакам, географическому 

разрезу. 

Таким образом, можно утверждать, что на макроуровне действуют 

следующие группы внешних факторов, как об этом отмечает Ю.Г. Одегов: 

«1-я группа – демографические факторы (уровень рождаемости и 

смертности населения в целом, естественный прирост, миграционные 
 

33 См.: Friedman M., Shwartz A. Money and business cycles // The Review of Economics and Statistics. 1963. – 

Vol. 45. – № 1; Friedman M. The quantity theory of money: a restatement // Friedman M. The optimum quantity of 

money. – New Brunswick, 2005. 
34 См.: Былков В.Г. Рынок труда и развитие занятости населения. – Иркутск: Изд-во БГУ, 2017. – 248 с. 
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процессы, половозрастная структура населения, режим воспроизводства, 

соотношение городского и сельского населения). 

2-я группа – экономические факторы (изменение структуры экономики, 

инфляционные процессы, ценовая политика, формирование потребительского 

рынка, уровень инвестиционной активности, внешнеэкономическая 

деятельность). 

3-я группа – социальные факторы (уровень доходов населения, включая 

трудовые доходы, уровень социального обеспечения и социальной защиты 

населения, развитие социальной инфраструктуры (образование, 

здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство), функционирование 

системы социального партнерства). 

4-я группа – организационно-технические факторы, характеризующие 

степень развития материально-технической базы производства, уровень 

организации труда, производства и управления, организация работы 

государственной службы занятости и негосударственных служб по 

трудоустройству, подготовке, переподготовке населения. 

5-я группа – национально-этнические факторы (распределение 

населения по национальному признаку, соотношение национальных групп). 

6-я группа – административно-правовые факторы (развитие 

законодательной базы, в том числе законов, регулирующих условия найма и 

увольнения, режимы труда и отдыха, занятость и миграцию, соблюдение 

конституционных прав и свобод граждан, степень защиты трудовых и иных 

прав)».35 

Вместе с внешними факторами для нормального функционирования 

рынка труда большое значение имеет совокупность внутренних условий и 

факторов. 

Прежде всего, всё это связано с движением рабочей силы и рабочих мест 

как основой всех внутренних факторов. На самом деле, оборот рабочей силы и 
 

35 Одегов Ю.Г. Рынок труда (практическая макроэкономика труда): учебник/ Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко, Н.К. 

Лунева. – М.: Альфа-Пресс, 2007. – С. 35.  
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рабочих мест – важнейшие характеристики, которые характеризуют процесс 

функционирования рынка труда. Общеизвестно, что рынок труда подвержен 

динамичным изменениям, особенно в последние десятилетия, и такие 

изменения продолжаются беспрерывно в зависимости от различных как 

экономических, так и политических, экологических и других факторов. 

Следовательно, оценка динамичности потенциала рынка труда имеет 

существенное значение, потому что дает возможность определить динамику и 

структуру элементов рынка. Во-первых, следует выявить реакцию субъектов 

рынка и социально-экономические последствия новых условий трудовой 

активности. Кроме того, стоит установить сферы, формы и темпы реализации 

трансформации занятости. В таких условиях очень важно провести 

рациональную оценку количества групп работников, которые активно 

включены в процесс трансформации. 

Одним из самых важных показателей последних десятилетий и особенно 

конца ХХ и начала XXI века является мобильность на рынке труда, а также 

мобильность самого рынка труда. Следует особо отметить, что мобильность на 

рынке труда – это процесс передвижения рабочей силы на новые рабочие 

места. Переход на новое рабочее место может сопровождаться изменением 

вида профессии (занятости), местоположения, работодателя. В последние годы 

мобильность на рынке труда часто связывают с миграционными процессами. 

Можно сказать, что миграция и мобильность на рынке труда стали выступать в 

качестве взаимовлияющих факторов как трудовых, так и социальных 

отношений, хотя миграционные явления могут происходить и по разным 

причинам, к которым даже можно отнести и смену рабочего места как 

своеобразную разновидность миграционных процессов. 

«Формирование новых или расформирование старых рынков, 

техническое перевооружение предприятий и отраслей, усиление или 

ослабление внутренней и международной конкуренции, различия в местных 

условиях ведения бизнеса приводят к изменению общего числа рабочих мест, 



54 

 

их перераспределению между отдельными предприятиями и, в конечном счёте, 

– к переливу рабочей силы».36 Подвижность и в определенной степени 

изменчивость рабочих мест имеет обусловленную специфику исходя из разных 

аспектов, которые указывают на изменчивость, мобильность и подвижность 

современных социально-экономических отношений. Часто термин «рабочее 

место» употребляется в значении, которое не всегда совпадает с принятым в 

системе организации труда значением. На рынке труда под рабочим местом 

понимается занятое работником место. Не занятые вакансии не являются 

рабочими местами. Оценивать движения рабочих мест стоит, отталкиваясь от 

длительности временных интервалов, к которым выполняются их 

привязанность и взаимосвязь. 

Таким образом, рынок труда, будучи важнейшим элементом рыночной 

экономики и в целом рыночных отношений, указывает на то, что 

закономерности его развития тесно связаны с механизмами рыночного 

хозяйствования. При раскрытии сущности и основных особенностей рынка 

труда также удалось в определенной степени выявить эволюцию научных 

подходов к описанию и интерпретации данной категории. Посредством 

сопоставления и сравнения, существующих в отечественной и международной 

экономической литературе идей и концепций, а также позиций по определению 

сущности феномена рынка труда, даёт нам возможность представить 

следующее определение понятия «рынок труда». Рынок труда – это особая 

сфера экономических, социально-трудовых и правовых отношений, 

формирующихся как неотъемлемая часть системы рыночной экономики, 

влияющая на функционирование её элементов – спроса и предложения, 

которые обеспечивают занятость по сферам и отраслям трудовой деятельности, 

а также и доходы населения. 

Вышеприведенное определение указывает на то, что именно на рынке 

труда образуется совокупность отношений, которые предполагают все уровни 

 
36 См.: Рынок труда / под ред. П.Э. Шлендера. – М.: Вуз. учеб.,  2004.  – С. 27. 
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развития рабочей силы для достижения основных и значимых целей развития 

конкретной социально-экономической системы, обеспечивающие эффективную 

занятость, ориентированные на воспроизводство рабочей силы. Исходя из 

этого, прежде всего, следует учитывать, что такая система совокупности 

социально-экономических отношений между субъектами рынка труда 

направлена на то, что на рынке труда каждый субъект преследует свои 

собственные социально-экономические интересы с учетом достижения 

конкретных целей совершенствования и развития.  

Большая часть исследований процессов, связанных с 

функционированием рынка труда, посвящена определению социально-

экономической сущности понятия «рынок труда», его феномену. Рынок труда 

можно рассматривать и как систему социально-трудовых отношений, 

призванную обеспечивать эффективную занятость и непрерывность процесса 

воспроизводства рабочей силы, и как важный индикатор социально-

экономического благополучия и благосостояния населения.  

То есть в связи с совершенствованием экономических, в том числе 

трудовых, отношений и их трансформированием понятие «рынок труда» также 

приобретает новую окраску и новые атрибутивные особенности, в связи с чем 

оно становится важнейшим индикатором общественной жизни. Анализ 

имеющихся подходов к данному феномену позволил нам выработать свою 

позицию относительно рынка труда и дать ему определение, как особой сфере 

экономических, социально-трудовых и правовых отношений, формирующихся 

как неотъемлемая часть всей системы рыночной экономики. 

 

1.3. Особенности функционирования современного рынка труда 

 

Общеизвестно, что развитое рыночное хозяйство имеет множество 

составных единиц в форме отраслевых рынков, различающихся объектом 

купли-продажи. По степени развития института общественного распределения 
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труда и трудовых ресурсов, который является основной базой оборота услуг и 

товаров, большее деление разнообразных рынков труда происходит в рамках 

общественного спроса.  

Следует особо отметить, что проблемы рынка труда и в целом трудовых 

отношений в исторической ретроспективе всегда являлись значимыми 

вопросами и одним из главных предметов исследования экономической науки. 

Весьма значимые теоретические и методологические стороны становления и 

развития рынка труда, его роли в развитии производственных отношений и 

эффективности ведения хозяйства в свое время были подробно рассмотрены в 

трудах классиков экономической науки А. Смита, Д. Рикардо, Т. Мальтуса, К. 

Маркса, Ф. Энгельса, А. Маршалла, Дж. М. Кейнса.  

В последующие годы, и особенно в условиях расширения экономических 

и возникновения новых политических отношений и в периоды важных 

интеграционных процессов, начиная со второй половины XX века, значимый 

вклад был внесён такими учеными, как П. Самуэльсон, Дж. Робинсон, Р. Лукас, 

М. Фридмен, А. Лаффер, А. Лоренц, Дж. Стиглиц, и в последние годы – в 

трудах ученых стран СНГ, таких как В.Л. Иноземцев, Ю.С. Осинов, С.В. 

Рязанцев, Л.И. Абалкин, М.В. Маргелов, М.А. Чешкова, Т.К. Блохина, Л.Н. 

Андрукович.  

Вопросы функционирования и преобразования рынка труда также 

рассматривались в научных изысканиях отечественных учѐных Х.У. Умарова, 

Р. Ульмасова, С.И. Исломова, Ш.Б. Джонмамадова, С.Дж. Комилова, М. 

Нурмахмадова, О.Б. Бобоева, М.М. Исмоилова, Д.Б. Кодирова, Д.С. Амоновой, 

Т.Д. Низамовой, Т.Дж. Усмановой, М. Кабутова, Г. Саломовой, Л.М. Набиевой, 

Ш.С. Мухитдиновой, Н. Хоналиевой. 

Общеизвестно, что земля, труд и капитал продаются в условиях 

домашнего хозяйства с учетом спроса и возможностей. Таким образом, цены 

ресурсов выступают решающим фактором для формирования доходов 

домохозяйств в форме заработной платы, денежного капитала, ссудного 
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процента, ренты и расходов фирм на ресурсы труда, земли, а также 

распределение ресурсов между отраслями и секторами осуществляется в 

соответствии с ценами. 

Расходы между ними определяются ценами ресурсов, основываясь на их 

финансовых возможностях. Минимизация затрат на продукт или максимизация 

его объема при том же уровне затрат осуществляется на основе оптимального и 

рационального сочетания различных ресурсов с учетом уровня цен, и следует 

особо отметить, что ценообразование на ресурсы выступает одним из факторов 

государственной экономической политики, затрагивая проблему распределения 

доходов с учетом собственности на факторы производства; спрос для ресурсов 

является производным от спроса на товары и потребительского сектора, так как 

фирмы покупают ресурсы не для собственного потребления, а с целью их 

реализации на рынке, для использования их в производстве товаров и услуг. 

Для того чтобы произвести товар, хозяйствам нужно приобрести 

необходимые ресурсы, и при этом данное хозяйство выступает в качестве 

основного покупателя. Объектами купли-продажи являются такие факторы 

производства, как труд, земля, капитал, а рынки, на которых они реализуются, 

называются рынками ресурсов или факторов производства. На этих рынках 

действуют те же законы, что и на потребительском рынке, но со своей 

спецификой: некоторые виды ресурсов продают и покупают сами участники 

отдельно взятых отраслевых рынков, а также к ним в данном случае можно 

отнести предпринимателей, которые сами предоставляют товары и услуги и, 

соответственно, сами их покупают. 

Необходимо отметить, что на рынке ресурсов спрос на данные ресурсы со 

стороны соответствующих хозяйств и индивидуальных предпринимателей 

производится с учетом предложения самих же владельцев рынков трудовых 

ресурсов. С учетом вышеназванных общих требований основные параметры 

конкурентного рынка ресурсов можно представить в следующем порядке: 
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а) значимый поток и существенная масса конкурирующих продавцов и 

покупателей; 

б) никто из покупателей и представителей других секторов не может 

оказывать решающего влияния на рыночный спрос и цены, а также на объем 

оборота услуг и товаров; 

в) отдельные продавцы не могут сохранить статус-кво, и они не в 

состоянии существенно повлиять на условия или цены предложения, или 

частично изменить их; 

г) обеспечение продавцам и покупателям свободного входа и выхода на 

любой рынок;  

д) обеспечение легкого перемещения ресурсов по различным 

назначениям пользования и применения. 

В итоге для каждого конкретного покупателя или продавца ресурсов их 

рыночная цена рассматривается как определенная заданная величина, то есть на 

конкурентном рынке масштабы закупок ресурсов на их уровень цен не влияют. 

Спрос на любой ресурс в этом случае будет зависеть от: производительности 

ресурса, используемого для создания товара; цены товара, созданного 

посредством данного ресурса. 

Временами понятия «рынок труда» и «рынок рабочей силы» понимаются 

как тождественные, хотя на самом деле следует понимать, что в науке труд и 

рабочая сила взаимосвязаны, но никак не идентичны.  

Отличия этих понятий рассматриваются на характеристиках товара, 

который покупается и продается труда. Таким образом, если мы имеем дело с 

рынком, тогда ключевым вопросом считается ответ на вопрос: какие категории 

представляют собой предмет сделки или купли-продажи на рынке труда?  

Следовательно, важнейшей методологической основой является 

уточнение особенностей предмета рынка труда. В качестве объекта купли-

продажи на рынке труда часто выделяют: 

а) труд;  
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б) рабочая сила; 

в) услуги труда или рабочей силы.  

В настоящее время ведется научная полемика по поводу того, что 

является объектом купли-продажи: труд, способность к труду или рабочая сила, 

может быть предоставляемые трудовые услуги.  

Таким образом, первичным и важным элементом купли-продажи на 

современном рынке труда выступает труд.  

Часто ученые понятие «труд» используют в экономической литературе в 

двух значениях: во-первых, труд рассматривается как процесс, а во-вторых, 

труд представляет собой вид экономических ресурсов. Отличия данных 

терминов обусловливаются не только особенностями исследования разных 

сторон трудовой деятельности людей, но и специфическими аспектами 

терминологии, используемой разными авторами. Кроме того, при 

многообразных подходах к понятию «труд» и определению его роли и места в 

жизнедеятельности человека, важно также признать основополагающую роль 

труда в жизни отдельного человека и общества в целом. Труд определяется 

экономической теорией, во-первых, как один из четырех основных факторов 

производства. Определяется, что целью производства, как и самого процесса 

труда, является получение конечного результата. Например, по мнению, 

английского экономиста А. Маршалла, труд представляет разнообразие 

умственных и физических усилий, предпринимаемых частично или целиком с 

целью достичь какого-либо результата, не считая удовлетворения, получаемого 

непосредственно от самой проделанной работы.37 Видный таджикский ученый 

Х. Умаров отмечает, что «труд как функционирование рабочей силы, 

представляет собой совокупность действий, качественную и количественную 

определенность трудовых функций работника техникой и технологией, 

организаций производства, предметом труда и мастерством работника»38. 

 
37 См.: Генкин Б.М. Экономика труда. – М.: Норма, 2007. – С. 20.  
38 Умаров Х., Юсуфбеков Ю. Труд в условиях социализма. – Душанбе: Ирфон, 1984.  – С. 11. 
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Часто выделяют определение труда по К. Марксу: труд как 

целесообразная деятельность человека, направленная на преобразование 

предметов труда в готовую продукцию, удовлетворяющую потребность. 

Именно поэтому, по мнению А.И. Рофе, труд – это «определенное явление, а не 

словесная форма, как, а) сознательная; б) целесообразная; в) созидательная; г) 

легитимная и д) востребованная деятельность людей».39  

Формально можно полагать, что «труд» является объектом купли-

продажи, так как на рынке для работодателя важным является, достижение 

цели или получение прибыли для того, кто его приобретает. Кроме того, 

хозяйственная деятельность предполагает минимизацию используемых 

ресурсов, что изначально невыгодно для работодателя.  

Между тем зарубежная наука считает, что труд не является предметом 

купли-продажи, так, согласно Филадельфийской декларации Международной 

организации труда, было определено главное принципиальное определение, что 

труд не является товаром.40  

В случае рассмотрения труда в качестве товара, продающегося на рынке 

труда, необходимо сконцентрироваться на том, что в процессе купли-продажи 

продавец и покупатель договариваются, прежде всего, о предстоящем труде. 

Покупатель в процессе совершения сделки становится собственником 

результатов труда, так как последний проявляется только в своих результатах. 

Покупатель может владеть, пользоваться, распоряжаться ими. Продавец в свою 

очередь получает за труд его цену – заработную плату. Заработную плату 

можно рассматривать как плату за использование труда. В последующем 

осуществляется эквивалентный обмен на конкурентном рынке, и эксплуатации 

не происходит. В этой связи важными являются вопросы о том, каким образом 

происходит сам процесс купли-продажи, какие интересы в данном процессе 

преследуют субъекты рынка труда, как можно регулировать эти процессы.  

 
39 Рофе А.И. Рынок труда. – М.: МИК, 2012. – С. 32-34.  
40 См.: Рофе А.И. Экономика труда. – М.: КНОРУС, 2010. – С. 100.  
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 Итак, под понятием труда понимают целесообразную человеческую 

деятельность или функциональную, действенную и реальную способность 

человека к труду, к выполнению конкретного акта или целенаправленного 

поведения. Причем не учитывается, что труд не может быть осуществлен без 

способности к труду, а такая именно способность может быть реализована 

лишь в процессе трудовой деятельности. Наша точка зрения сводится именно к 

этому положению.  

 Другая точка зрения гласит, что «рынок труда является ресурсным 

рынком. В данном случае основными субъектами купли-продажи выступают: 

работодатель – покупатель труда и юридически свободный и юридически 

защищенный собственник – продавец ресурса труда. Продавец является 

собственником и носителем своей рабочей силы и в целом совокупности 

способностей к определенным видам трудовой деятельности».41 42  

Итак, объектом купли-продажи выступает ресурс, который 

характеризуют рабочую силу. Соответственно, «рынок труда» является 

общественно-экономической формой движения рабочей силы (трудовых 

ресурсов) в соответствующей системе высокоразвитых товарно-денежных 

отношений. Высказывая свою позицию относительно дискуссии по рынку 

труда, Т. Дж. Усманова отмечает, что она «действительно привести либо к 

концептуальной модели К. Маркса и выводам о неэквивалентности обмена и 

эксплуатации наемного работника, либо к теории факторной производстве и 

признанию эквивалентности обмена на рынке труда. Рынок труда как научное 

понятие обычно ассоциируется с процессами, проявляющимся в разнообразных 

формах и обязательно сопровождаются движением рабочей силы, которые 

находится на поверхности общественной жизни. Движение рабочей силы само 

по себе не раскрывает сущности рынка труда, будучи очень приметным. Для 

его понимания необходимо выявить те общие свойства, которые характеризуют 

 
41 Рынок труда/ под ред. П.Э. Шлендера. – М.: Вуз. учеб., 2004. – С. 30. 
42 См.: Рынок труда / под ред. П.Э. Шлендера. – М.: Вуз. учеб., 2004. – С. 30. 
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внутреннюю природу всех явлений рынка труда. Их связывают расположенные 

в основе рынка труда отношения между участниками общественного обмена, 

или общественные отношения.  По характеру эти отношения - экономические 

непосредственно в сфере общественного обмена».43 

Экономические отношения рынка труда очень разнообразны: они 

возникают на определенной стадии процесса воспроизводства, проявляются во 

всех сферах общественной деятельности.  При этом свойственные рынку труда 

экономические отношения характеризуют одну из сторон общественного 

бытия, и представленные в обобщённом абстрактном виде, выражают 

экономическую категорию. Рынок труда, отражая реально существующие в 

обществе экономические отношения обмена, которые имеют объективный 

характер и определенное общественное предназначение, выступает в качестве 

важнейшей экономической категории. 

Классификация экономических отношений рынка труда осуществляется в 

следующей последовательности: базовые отношения, отношения  

второстепенного порядка  и третичного  порядка. 

1. Базовые отношения – специфические взаимоотношения для рынка 

труда, которые выступают в качестве конкретных рыночных отношений обмена  

– по сути, купли-продажи, – между нанимателем и наёмными работниками. На 

этой стадии исполняется сделка трудового найма и контрактация работников. В 

результате этих отношений происходит качественное изменение состояния и 

форм деятельности работников и предметов труда в полном соответствии с 

характером действующего производства. Работники получают мотивацию 

профессионального роста, место и жалованье, а работодатель преследует свои 

цели организации бизнеса и получения прибыли. 

2. Экономические отношения второстепенного порядка на рынке труда 

включают отношения посредничества между работодателем, биржей труда и 

 
43 Усманова Т.Дж. Современный рынок труда: методология исследования. Душанбе. Ирфон. 2004. 

С.28. 
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наёмным работником. Эти отношения являются вспомогательными, и они в 

основном обеспечивают необходимые и нормальные условия. Но они не 

принимают непосредственного участия в рыночном трудовом обмене. Биржи 

труда поставляют работодателям необходимые им кадры, а работникам 

предоставляют информацию о вакантных рабочих местах. 

3. Экономические отношения третичного порядка на рынке труда также 

представляются немаловажными и значимыми для современного рынка труда. 

Такие экономические отношения на рынке труда осуществляются через 

механизмы и средства государственного надзора над трудовыми и другими 

взаимосвязанными отношениями, посредством которых осуществляется защита 

трудовых прав работников и работодателей при заключении трудового 

договора или контракта, а также и во время исполнения этих документов. В 

этом плане данные отношения являются исключительно обслуживающими для 

рынка труда.   

В системе человеческой жизнедеятельности экономические и социальные 

функции дифференцируются и синтезируются работой, поскольку она 

обобщает достаточно сложный спектр экономических и социальных 

отношений.  

Другой практической функцией трудовой деятельности и труда является 

синтез факторов экономического, социального, социально-политического и 

сугубо психологического характера. Реализация на практике работы 

предприятий в рыночных условиях хозяйствования повышается. Это, прежде 

всего, организованность, коллективность, степень учета нужд, интересов, 

ценностных ориентаций работников. Пренебрежение или недооценка этих 

предпосылок в процессе трудовой деятельности значительно ограничивает и 

уменьшает вероятные возможности работы.  

Таким образом, в ходе рыночных реформ все более явной становится 

ограниченность и односторонность традиционных взглядов на процесс труда. 

Без всеобщего теоретического подхода к работе как предмету научного 
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экономического исследования на современной концептуальной основе, которая 

учитывает радикальные трансформирования в социально-экономических 

отношениях общества и определяет преодоление отчуждения работы, 

практически невозможно эффективно использовать все вероятные возможности 

работников.  

Обычно аспекты раскрытия понятия «рынок труда» связаны с 

особенностями товарно-денежных отношений на данном рынке, образованием 

конкурентной среды на рынке, изменениями в процессе формирования цены 

труда, процессов регулирования социально-трудовой сферы, появления 

безработицы и социальных гарантий в связи с потерей работы.  

Действительно, рынок труда, подчиняясь законам спроса и предложения, 

по многим принципам механизма своего функционирования представляется 

рынком особого рода, который имеет ряд существенных отличий от других 

видов рынков. Это связано с тем, что регулятором здесь выступают не только 

макро- и микроэкономические факторы, но в значительной мере и 

совокупность социальных и социально-психологических условий. Такое 

многообразие, комплексность воздействия на состояние рынка труда 

предполагает и различные субстанции при определении сущности данной 

категории.  

Раскрывая сущность понятия рынка труда, необходимо отметить 

следующее: во-первых, почти всегда рынок труда представляется и 

рассматривается как пространство. Подчеркивается, что рынок труда – это 

экономическое и географическое пространство – сфера трудоустройства, в 

которой взаимодействуют покупатели и продавцы специфического товара – 

рабочей силы. В соответствии с этим рынок труда в качестве пространства 

представляет собой определенное место, в котором встречаются покупатели и 

продавцы рабочей силы.  

Между тем с рассмотрением рынка труда как места упускается главное – 

то, какие специфические экономические, социальные, психологические 
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отношения складываются между сторонами, какие интересы преследуются в 

процессе купли-продажи, а также особенности и обстоятельства 

трудоустройства.  

Во-вторых, рынок труда также можно рассматривать как сферу, где 

работодатели и трудящиеся совместно ведут переговоры в коллективной, а 

также в индивидуальной форме, относительно заработной платы и условий 

труда. Но при этом игнорируется то, что сфера – это лишь часть единой 

системы рынка труда, которая отличается разнообразием отношений найма и 

использования, оценки и развития рабочей силы. Выявляя суть социально-

трудовых отношений, работников и представителей бизнеса, часто упускаются 

из виду нюансы относительно использования и развития работников. Тем 

самым данный подход несколько сужает представление о рынке труда. 

Наряду с этим, по мнению ученого И.Е. Золина, «рынок труда – это 

совокупность экономических, социальных, правовых отношений, которые 

складываются между собственниками рабочей силы (наемными работниками) и 

работодателями (физическими или юридическими лицами) по поводу условий 

найма, использования и обмена рабочей силы».44 По мнению отечественных 

ученых, «в понятие рынка труда должны входить: 

а) все характеристики труда и трудовой деятельности населения; 

б) уровня жизни населения, в том числе понятие качества трудовой 

жизни, это включает в себя вопросы: номинальной и реальной заработной 

платы и доходов, уровня обеспеченности жилищными условиями; 

в) характеристики состояния общественного мнения по поводу 

социально-экономического развития страны, развития социально-трудовой 

сферы на всех уровнях»45. 

Механистический подход гласит о существовании инструментов, 

способных повлиять на соотношение спроса и предложения на рынке труда, 
 

44 Золин И.Е. Рынок труда и занятость в современных условиях: автореф. дис. … канд. экон. наук. – Нижний 

Новгород, 2001. – С. 10.  
45 Комилов С. Дж. Проблемы управления трудовыми ресурсами Таджикистана. – Душанбе: ТО Рус, 2021. – С. 

41-42. 
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которые основаны на предлагаемых условиях осуществления трудовой 

деятельности, а также на изменениях цены труда. Помимо этого, не 

учитывается тот факт, что отношения между работодателем и работником не 

ограничивается лишь оплатой и условиями труда, так как на рынке труда 

можно наблюдать определенный спектр условий, связанных с развитием 

рабочей силы, условиями социальной адаптации и возможностями 

профессионального роста.  

Таким образом, в узком смысле рынка труда можно рассматривать как 

сферу или пространство, где работодатели и трудящиеся совместно ведут 

переговоры, коллективные или индивидуальные, относительно заработной 

платы, и при этом условия труда рассматриваются как сфера рыночных 

отношений, в которой формируются механизм спроса и предложения на 

рабочую силу, цена труда, обеспечивается распределение и мобильность 

рабочей силы в зависимости от развития инфраструктуры. 

Как подчеркивает Г.Г. Вукович, в «узком смысле рынок труда 

представляет собой взаимодействие спроса и предложения, в результате 

которого устанавливается определенный уровень оплаты труда и формируются 

социально-экономические условия трудовой деятельности».46 Именно поэтому 

можно утверждать, что все старания представить рынок труда в виде сферы, 

механизма, пространства – это концепции, рассматривающие рынок труда в 

узком смысле, которые не учитывают всего разнообразия социально-

экономических условий и отношений, мотивов и интересов, функционирующих 

в системе рынка труда.  

На современном этапе наиболее предпочтительным является подход, 

рассматривающий рынок труда как систему отношений. Данный подход 

рассматривает рынок труда в широком смысле.  

В основном к рынку труда относится сфера обмена как купля-продажа 

труда, сфера воспроизводства трудового потенциала, к которой можно отнести 

 
46 Вукович  Г.Г. Рынок труда: учеб. пособие / Г.Г. Вукович, И.В. Гелета. – Ростов н/Д.: Феникс, 2013. – С. 5.  
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рыночные механизмы образования, профессиональной подготовки, сферу 

использования труда, которая охватывает рыночные механизмы управления 

персоналом на конкретном производстве.  

В итоге, рынок труда – это система конкурентноспособных связей между 

субъектами рынка, а именно работодателями, работниками и государством, по 

поводу найма, использования работников в процессе производственных 

отношений.  

В действительности, рынок труда – это сложная социально-

экономическая система, которая представляет собой совокупность социально-

экономических отношений между участниками рыночных отношений, которые 

преследуют свои социально-экономические интересы с целью удовлетворения 

определенных нужд. 

Зачастую ученые приходят к мнению, что рынок труда задевает все 

стороны социально-экономической политики, и должен анализироваться как 

комплексное социально-экономическое понятие. Так, А.И. Рофе считает, что 

рынок труда – это система общественных отношений, связанных с наймом и 

предложением труда, т.е. с его куплей и продажей; это также экономическое и 

географическое пространство – сфера трудоустройства, в которой 

взаимодействуют покупатели и продавцы специфического товара – труда; 

наконец, это механизм, обеспечивающий согласование цены и условий труда 

между работодателями и наемными работниками.47  

В итоге сравнения существующих в отечественной экономической 

литературе позиций и взглядов по сути рынка труда представляется вероятным 

предложить следующее определение рынка труда: рынок труда – совокупность 

социально-экономических отношений всех субъектов трудовых отношений, 

которые формируются в целях найма, применения, оценки и 

усовершенствования рабочей силы с целью достижения продуктивной 

занятости и воспроизводства рабочей силы.  

 
47 См.: Рофе А.И. Экономика труда. – М.: КНОРУС, 2010. – С. 13.  
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Это значит, что именно на рынке труда складывается совокупность 

отношений, рассчитывающих все стадии развития рабочей силы для 

достижения основных целей развития системы – обеспечения эффективной 

занятости, которая направлена на воспроизводство новой рабочей силы. При 

этом следует учесть, что данная система совокупности сложных социально-

экономических отношений между субъектами рынка труда является 

основополагающим фактором жизнедеятельности трудовых ресурсов и в целом 

самого рынка труда, при котором каждый субъект гонится на рынке за 

собственными социально-экономическими интересами для достижения 

установленных целей развития.  

Многими учеными понятия «рынок труда» и «рынок рабочей силы» 

понимаются как тождественные, равнозначные. Тем не менее, следует 

отметить, что в научном понимании эти категории взаимосвязаны, но мы 

считаем, что они тождественны. Отличия этих понятий – «рынок труда» и 

«рынок рабочей силы» – основываются на характеристиках товара, который 

продается и покупается на рынке труда. Поэтому важнейшей 

макроэкономической предпосылкой является стремление предмета купли-

продажи на рынке труда. Наша точка зрения сводится к положению о том, что 

труд не может осуществляться без способности человека к труду, а эта 

способность может быть реализована только в процессе трудовой деятельности. 

Существует также иная точка зрения по поводу поддерживаемого некоторыми 

учеными положения о том, что рынок труда является ресурсным рынком, то 

есть объектом купли-продажи здесь выступает ресурс, который характеризует 

рабочую силу. Следовательно, «рынок труда» является общественно-

экономической формой движения трудовых ресурсов. 

 

1.4. Функциональные разновидности и модели рынка труда 

Одним из значимых и основных понятий рыночной экономики является 

понятие и содержание самого слова «рынок» с его разновидными сочетаниями 



69 

 

для обозначения различных видов рынков. В данном контексте особое место 

можно выделить рынку труда, а также его типам, которые можно 

рассматривать как своего рода различные модели рынка труда. 

В целом понятие «рынок» представляет собой систему экономических 

отношений между продавцом и покупателем товаров и услуг, рассматриваемую 

как своего рода отношения между людьми в процессе обмена, при этом цена 

определяется и владельцем товара. Кроме того, понятие «рынок» можно 

интерпретировать как экономическое или географическое пространство, в 

котором происходит процесс обращения товаров, обмена товаров и услуг на 

деньги, и денег и услуг на товары. Основываясь на этих объяснениях, можно 

сказать, что «рынок труда» также может быть механизмом, с помощью 

которого продавец и покупатель рабочей силы объединяют продукты, услуги и 

рабочую силу.  

При этом актуальные вопросы рынка труда в Республике Таджикистан 

проанализированы исследователями и специалистами в различных научных, 

научно-популярных и научно-методических трудах.  В последние годы были 

также проведены ценные статистические исследования рынка труда в 

Республике Таджикистан. В этой связи статистическое исследование и анализ 

«Ситуации на рынке труда в Республике Таджикистан», опубликованной в 2017 

году, включает результаты статистического анализа и исследований за 2004-

2016 годы, представленные в качестве весьма ценного источника.48  

Рассматривая вопросы формирования концепции рынка труда в новой 

системе экономических отношений, а также актуальность исследования рынка 

труда и особенности его формирования в Республике Таджикистан, ведущий 

исследователь Т. Дж. Усманова особо отмечает, что: «Среди множества 

социально-экономических проблем, вызванных к жизни процессами рыночных 

преобразований в переходных экономиках, особую актуальность приобретает 

проблема формирования адекватного и эффективно функционирующего рынка 
 

48 См.: Вазъи бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҳисоботи таҳлилӣ аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқоти 

қувваҳои кории лоиҳаи «Стратегияи миллии рушди омори Ҷумҳурии Тоҷикистон». – Душанбе, 2017. – 212 с. 
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труда. Именно здесь наиболее остро и болезненно проявляются экономические 

и социальные проблемы переходных обществ: регрессивные изменения в 

качестве рабочей силы и мотивации к труду, усиление структурных и 

региональных диспропорций занятости, падение уровня реальных доходов 

населения, рост безработицы и как следствие – рост неформальной занятости и 

неконтролируемая миграция рабочей силы в страны ближнего и дальнего 

зарубежья. Эти проблемы оказывают все большее воздействие на 

экономическую и социальную жизнь страны, становятся одним из факторов, 

сдерживающих структурные и институциональные преобразования в ее 

экономике для обеспечения макроэкономической стабилизации и дальнейшего 

экономического роста».49 

Согласно этому определению, рыночные отношения включают 

функционирование и существование большинства рынков, которые охватывают 

различные области человеческой деятельности как рынок топлива, сырьё, 

материалы, научные исследования, конечные продукты, услуги, инвестиции, 

займы, ценные бумаги, рынок труда и другие виды экономических отношений. 

Если остановиться непосредственно на вопросах рынка труда, следует 

особо подчеркнуть, что на рынке труда продается труд как совокупность 

процессов применения рабочей силы, как способность к труду, и заработная 

плата как равноценное денежное измерение предоставленного труда в рамках 

сбалансированности спроса и предложения. Исходя из этого, здесь также 

необходимо рассмотреть элементы современного рынка труда с учетом 

следующих атрибутов: 

- стороны или лица отношений рынка труда, которые выступают на рынке 

труда в роли работодателей и работников; 

- наличие нормативных правовых актов и иных документов, регулирующих 

отношения всех людей как субъектов социально-экономических и правовых 

отношений на рынке труда; 
 

49 Усманова Т.Д. Теоретические вопросы и особенности функционирования рынка труда в условиях переходной 

экономики: на примере Республики Таджикистан: дис. ... д-ра экон. наук. – Душанбе, 2006. – С. 3. 
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- соотношение спроса и предложения рабочей силы, которое является 

основным показателем рынка труда; 

- действующая система служб занятости, которые действуют как центры, 

биржи и другие организации и учреждения; 

- адекватная инфраструктура рынка труда, которая состоит из систем 

профессиональной ориентации, системы услуг по обучению и переподготовке 

работников, фондов занятости, рекламных и других агентств рынка труда; 

- система предоставления социальных льгот и гарантий работникам, 

которые переводятся на новую работу, а также безработным; 

- системы безопасности временного трудоустройства для людей: 

общественные работы, работа на дому, сезонная работа. 

Все эти элементы в наличии и взаимодействии помогают создавать 

необходимые условия для выполнения операций на рынке труда 

самостоятельно и независимо. В соответствии с вышеприведенными 

составными элементами функционирования рынка труда можно также 

рассмотреть и другие немаловажные особенности функционирования рынка 

труда, которые заключаются в следующем: 

- организация начального процесса функционирования рынка труда, 

которая охватывает встречу продавцов и покупателей труда; 

- обеспечение системы рациональной конкурентной среды, учитывающей 

интересы каждой стороны, взаимодействующей на рынке; 

- помощь в создании баланса и законных ставок заработной платы; 

- создание системы социальной поддержки и отчасти социальной 

поддержки безработных. 

Сторонники широкого толкования понятия «рынок труда» относятся ко 

всему экономически активному населению как к рыночным институтам, а 

спрос на рабочую силу определяется общим количеством вакансий и занятости, 

объясняя необходимость перемещения рабочей силы, а также изменений.  
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Другая точка зрения состоит в том, что рынок труда – это сфера 

обращения, где труд продается и покупается, а когда он покупается, труд 

реализуется в сфере производства. Таким образом, на рынке труда можно 

выделить три группы способных работников: 

1) дееспособный человек, который не имеет работы, но хочет работать и 

ищет работу, и в целом в эту группу входят безработные, люди, впервые 

поступающие на работу, люди, которые ищут работу после рабочих перерывов; 

2) человек имеет работу, но не полностью удовлетворен и ищет новое 

место для основной работы или дополнительной работы; 

3) занятый и работающий человек, но рискует потерять нынешнюю работу. 

Эти люди определяют предложение рабочей силы на рынке труда. Хорошо 

известно, что спрос на рабочую силу включает количество вакансий на 

существующих предприятиях и количество вновь вводимых рабочих мест, а 

также количество вакансий сотрудников, но он не удовлетворяет работодателя 

и, следовательно, требует замены. При этом соотношение спроса и 

предложения рабочей силы определяет три типа показателей рынка труда, 

представляющих в следующей схеме: 

  

Рисунок 1.4.1. Типы показателей рынка труда 

Источник: составлено автором. 

Типы рынка труда 

тип дефицитного рынка – рынок труда с 

нехваткой рабочей силы, где спрос превышает 

предложение 

тип избыточного рынка - с большими трудовых 

ресурсов и избытком предложения 

тип равновесного рынка равновесия – спрос на 

рабочую силу соответствует предложению 

рабочей силы 
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Различные типы рыночных действий могут быть связаны с регионами, 

отраслями и сферами занятости, которые вместе образуют общий рынок труда 

в стране. Рынок труда работает через государственные и негосударственные 

службы занятости, через кадровые службы учреждений, фирм и напрямую, 

непосредственно между работником и работодателем. 

Как упоминалось ранее, рынок труда – это разнообразное явление с 

разными аспектами. Существуют модели и типы рынков труда, их 

разновидности, а также рынки труда имеют общие характеристики и 

региональные и национальные особенности. Под моделью понимается план 

построения или описания явления, процесса.50 Спрос и предложение на рынках 

труда позволяют описать несколько моделей взаимодействия продавцов и 

покупателей рабочей силы в зависимости от уровней конкуренции: 

✓ модель непосредственного конкурентного рынка труда; 

✓ модель монопсонии (модель монополии одним покупателем); 

✓ модель, учитывающая действия профсоюзных сообществ; 

✓ модель монополии с двух сторон. 

Безупречную модель рынка труда можно охарактеризовать следующими 

чертами и характеристиками: 

✓ большое количество компаний соревнуются в найме 

конкурентоспособной рабочей силы; 

✓ труд предоставляется многими работниками на равных условиях; 

✓ ставку заработной платы никто не контролирует и не может диктовать. 

Таким образом, монопсоническая модель рынка труда представляет собой 

рынок, имеющий монополию покупателя, и эта модель характеризуется 

следующими особенностями: 

✓ работники заняты определенной работой, их деятельность в основном 

сосредоточена внутри компании. 

 
50 См.: Новая модель рынка труда России: роль внешних факторов  / под ред. чл.- корр. РАН С.В. Рязанцева, 

д.э.н. В.А. Гневашевой. – М.: Эконинформ, 2014. – 412 с.  
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✓ этот вид работы в силу тех или иных факторов не имеет другого выбора, 

и если есть другая специализация, сотрудник не может найти другую 

работу, не сменив её; 

✓ заработная плата сотрудников контролируется и определяется компанией. 

Например, можно сказать, что иногда крупные компании в небольших 

городах или определенных районах могут стать полной монополией в своем 

отношении к работникам. Если монополия на рынке труда принадлежит 

небольшому количеству компаний, возникает другая модель как олигопсония. 

По поводу монопсонии на рынке труда в отраслевых словарях и энциклопедических 

источниках приводится следующее описание: «монопсония - положение на рынке, 

когда многочисленным продавцам противостоит одна компания-покупатель. 

Такое положение может сложиться в отдельных странах или регионах, 

недостаточно связанных с центрами торговли, когда свою продукцию 

производители могут продавать только одной компании, позволяющей ей 

занижать цены еще в большей степени, чем это возможно при олигопсонии. 

Часто в бывших колониях крестьяне могли сбывать свою продукцию (кофе, 

какао, рис, хлопок) только одной крупной иностранной компании-покупателю, 

что вело к неизвестному обмену. Английский экономист Дж. Робинсон, которая 

ввела термин "монопсония" в экономическую литературу, относит его и к 

рынку труда. Часто в отдельных районах рабочим как продавцам своей рабочей 

силы противостоит одна компания, которая их принимает на работу. В этом 

случае она может занижать заработную плату и ухудшать другие условия 

найма. Во многих регионах развивающихся стран в условиях массовой скрытой 

безработицы появление промышленный предприятий, в том числе 

принадлежащих иностранному капиталу, позволяет нанимать рабочих, 

выплачивая им мизерную заработную плату. По мнению западных ученых, 

монопсония на рынке труда устраняется вследствие объединения рабочих в 

мощные профсоюзы, а также государственным регулированием заработной 

платы». 
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По сравнению с монопсонией, если посмотреть на значение термина 

«олигопсония» (oligos – мало, ограниченное количеств, opsoneo – присваиваю), 

можно выявить, что олигопсония  – такая определенная ситуация, при которой 

на рынке действует ограниченное количество покупателей и при этом, с другой 

стороны, большое количество продавцов выступает против ограниченного 

количества покупателей. В данном случае доля олигопсонистов на рынке 

определенной разновидности продукта велика до такой степени, что они вполне 

могут повлиять на рыночную цену данной продукции. В качестве примера по 

данной ситуации можно привести некоторые компании по производству 

автомобилей, выступающие в роли олигопсонистов на рынке определенной 

продукции для автомобильной отрасли.  В «Большой экономической 

энциклопедии» термин олигопсония рассматривается в следующей 

интерпретации: «олигопсония – ситуация на рынке, при которой достаточно 

ограниченному числу покупателей противостоит большое количество 

продавцов и производителей. О. наиболее близка к так называемой чистой 

(абсолютной) монопсонии. О., как и олигополия, диаметрально 

противоположна понятию монополии».51 

В частности, следует отметить, что рынок труда – явление разноплановое, 

имеющее разные аспекты. Существуют модели и типы рынков труда, 

разновидности с учетом различных характеристик. Модель рынка труда с 

участием профсоюзов, отражающая интересы работников на рынке труда, 

направлена на повышение спроса на рабочую силу, предоставление социальных 

льгот и повышение заработной платы. Профсоюзы могут влиять на рост 

заработной платы, сокращая рабочую силу, предотвращая незаконный и 

неприемлемый детский труд, поддерживая выход на соответствующую пенсию, 

сокращая рабочую неделю и оказывая давление на работодателей, угрожая 

забастовкой. Модель двусторонней монополии характеризует единый рынок с 

сильными промышленными союзами.  

 
51 Большая экономическая энциклопедия. – М., 2007. – С. 153. 
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Следует отметить, что современные национальные модели рынка труда 

определяются особенностями политики занятости, которая включает сочетание 

и доминирование системы образования, как подготовки и переподготовки, 

повышения квалификации работников, системы предоставления вакансий. При 

этом необходим учет методов регулирования трудовых отношений с членами 

профсоюзов и комитетов. Короче говоря, сочетание таких характеристик 

позволяет нам отличаться от японской модели рынка труда, модели США и 

шведской модели.52 

 Здесь можно проанализировать особенности вышеперечисленных 

национальных моделей. 

Первую модель можно отнести к японской модели, для которой 

характерна система трудовых отношений, в основе которой лежит принцип 

«пожизненная занятость» с учетом гарантий занятости постоянного сотрудника 

в компании до достижения им возраста, а точнее к достижению возраста 55-60 

лет. Доход сотрудников и размер социальных выплат им напрямую зависят от 

количества выплаченной суммы. Сотрудники постоянно проходят обучение по 

соответствующим внутренним службам и переходят на новую работу точно в 

соответствии с планом. Такая политика воспитывает у сотрудников компании 

творческое отношение к своим обязанностям, повышает их ответственность за 

качество работы, заботу о репутации компании и внутренний «патриотизм». В 

случае сокращения производства предприниматели решают эти проблемы не 

увольнением сотрудников, а сокращением рабочего времени или переводом 

рабочего времени с рабочими в другие фирмы по согласованию с ними.53 

Другой моделью является модель США, в которой для рынка труда 

характерен закон о децентрализации занятости и помощи по безработице, и в то 

же время такой закон принимается каждой государственной единицей 

отдельно, самостоятельно и независимо. На фирмах строгое отношение к 
 

52 См.: Никифорова А.А. Рынок труда: занятость и безработица. – М., 1991. – 184 с.; Волгин Н.А. Японский 

опыт решения экономических и социально-трудовых проблем. – М., 1998. – 253 с. 
53 См.: Волгин Н.А. Японский опыт решения экономических и социально-трудовых проблем. – М., 1998. – С. 

157. 
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работникам, которых можно уволить, если необходимо сократить объем 

используемой работы или сократить производство, при этом 

продолжительность работы сотрудника не меняется. О предстоящем 

увольнении сотрудники будут уведомлены заранее, но накануне увольнения. 

Коллективные договоры охватывают небольшую часть сотрудников и, по 

существу, четверть всех сотрудников, и внутреннему обучению персонала 

уделяется мало внимания, за исключением обучения конкретных сотрудников 

компании. Карьерный рост достигается не за счет повышения квалификации и 

переподготовки сотрудников, а при переводе сотрудника на другую работу или 

должность. Такая политика работодателя приводит к высокой мобильности 

рабочих и профсоюзов и более высокому уровню безработицы, чем другие 

модели. 

Третью модель можно отнести к шведской модели, которая, во-первых, 

характеризуется активной государственной политикой в области занятости, что 

позволяет снизить уровень безработицы в странах, использующих эту модель, 

до минимума. Основным направлением политики на рынке труда являются 

внедрение механизмов выявления причин безработицы и разработка 

соответствующего механизма предотвращения безработицы. Если в рамках 

других моделей политики помогают людям, потерявшим работу, эта модель 

реализует механизм предотвращения безработицы путем раннего 

вмешательства в процесс. Следовательно, достижение полной занятости в этой 

модели достигается следующими мерами: 

1) проводить ограничительную фискальную политику, направленную на 

поддержку низкоприбыльных компаний и ограничение средней прибыли 

высокодоходных организаций с целью снижения инфляционной конкуренции в 

повышении заработной платы; 

2) проводить «политику корреляции» или «политику солидарности» в 

заработной плате, чтобы добиться равной оплаты за равный труд, независимо 

от финансового положения некоторых компаний, так, чтобы 



78 

 

низкорентабельные компании сокращали количество сотрудников, а 

высокоприбыльные компании снижали зарплату; 

3) проводить активную политику на рынке труда для поддержки работников 

с низкой конкуренцией, от которых предприниматели получают значительные 

субсидии; 

4) вести политику защиты занятости в секторах экономики, которые имели 

низкие результаты, но сыграли роль в решении социальных проблем.54 

Рассматриваемые на национальных рынках модели не являются 

фиксированными, неизменяемыми и постоянными. Они зависят от многих 

внутренних и внешних условий. На их успех или неудачу влияет их 

способность адаптироваться к новым изменениям в экономике страны. 

В частности, следует отметить, что теория рынка труда, помимо моделей, 

различает типы, формы, функциональные типы и сегменты этих рынков. Среди 

типов выделяют иностранный или профессиональный рынок труда и 

внутренний рынок труда. Если рассматривать формы рынка труда, то их можно 

выделить как «гибкий рынок труда» и «традиционный рынок труда», а среди 

«типов» можно выделить скрытые и открытые рынки труда. Каждый рынок 

разделён на определенные целевые рынки, называемые сегментами. 

Для анализа и интерпретации, а также выявления характеристик всей 

структуры современного рынка труда, каждый из вышеперечисленных типов 

может быть подробно рассмотрен, и в зависимости от политики каждой страны 

в области труда и занятости они имеют отличные характеристики 

формирования и развития. Здесь мы можем рассмотреть общие характеристики 

различных типов рынков труда – как внешних, так и внутренних рынков труда. 

К внешнему типу рынка труда можно отнести такой профессиональный 

рынок труда, который определяет отношения между продавцами и 

покупателями рабочей силы на уровне страны, региона, отрасли. Этот тип 

 
54 См.: Большая экономическая энциклопедия. – М., 2007. – 816 с.; Никифорова А.А. Рынок труда: занятость и 

безработица. – М., 1991.  – 184 с.; Волгин Н.А. Японский опыт решения экономических и социально-трудовых 

проблем. – М., 1998. – 253 с. 
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рынка труда предполагает первоначальное распределение работников по 

сферам занятости и их перевод между предприятиями и отраслями. Для этого 

те, кто предоставляет услуги по трудоустройству, должны иметь подходящую 

работу и иметь опыт, который требуется многим компаниям и работодателям. 

Зарубежный рынок труда во многом реализуется за счет переезда сотрудников, 

так как предполагает возможность бесплатного перевода с одного места работы 

на другое. Кроме того, система профессионального обучения на этом рынке 

труда ориентирована на полноценную профессиональную подготовку рабочих, 

которую можно использовать на разных предприятиях и в разных отраслях. В 

самих фирмах профессиональное обучение проходит в форме стажировки, 

когда часть стоимости обучения покрывается за счет участников, что 

определяется низкой заработной платой.55 

На внешнем рынке у профсоюзов есть отделения, объединяющие 

работников определенных отраслей. Существует сектор профсоюзов, который 

объединяет рабочих в соответствии с их специализацией и профессией, а 

иностранный рынок труда обеспечивает сбалансированное перемещение 

работников из одной компании в другую, хотя в некоторой степени это также 

вызывает безработицу. 

Внутренний рынок труда формируется в связи с перемещением работников 

с одной должности, позиции и работы на другую должность, позицию и работу 

в одной и той же компании. Такой переход может быть осуществлен по 

горизонтали путем перехода на другое рабочее место без повышения 

должности и без изменения специализации и повышения квалификации, и по 

вертикали путем перемещения с учетом повышения, связанного с повышением 

квалификации и переподготовкой. Внутренний рынок ориентирован в 

основном на квалифицированных рабочих, для работы в конкретной компании 

с учетом ее специфики. Если против этого нет серьезных оснований, компания 
 

55 См.: Новая модель рынка труда России: роль внешних факторов / под ред. чл.-корр. РАН С.В. Рязанцева, 

д.э.н. В.А. Гневашевой. – М., 2014. – 412 с.; Большая экономическая энциклопедия. – М., 2007. – 816 с.; 

Никифорова А.А. Рынок труда: занятость и безработица. – М., 1991. – 184 с.; Волгин Н.А. Японский опыт 

решения экономических и социально-трудовых проблем. – М., 1998. – 253 с. 
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заинтересована в удержании профессионалов, знающих характеристики её 

продукции. Поэтому развитие внутреннего рынка работает на снижение 

текучести кадров. В то же время проводится профессиональное обучение и 

переподготовка для обучения сотрудников конкретным профессиям и 

специальностям компании. Значительные средства вкладываются в 

организацию обучения, условия обучения больше, чем система стажировки. 

Развиваются системы «непрерывного образования», что означает 

систематическое повышение квалификации рабочих. 

Профсоюзы, независимо от их профессии, объединяют сотрудников 

компании, поэтому трудоустройство здесь более гарантировано, чем на 

внешнем (зарубежном) рынке труда. 

На практике внешний и внутренний рынки труда тесно связаны, и их 

разделение носит весьма условный характер. Но на конкретных национальных 

рынках труда, безусловно, можно определить, какой из рынков является 

иностранным, а какие внутренние характеристики преобладают. Таким 

образом, японский пример показывает, что существует хорошо организованный 

внутренний рынок труда, но, напротив, опыт США показывает преобладание на 

нем иностранных рынков труда. 

Относительно новым проявлением рыночных отношений в сфере труда 

является появление и развитие гибкого рынка труда. Это определение можно 

рассматривать как своеобразную адаптацию рынка труда к структурной 

перестройке экономики в промышленно развитых странах, которая приводит к 

снижению доли людей, работающих в производственном секторе, и 

увеличению доли людей, работающих в сфера услуг. В сельском хозяйстве на 

основе научно-технического прогресса, технической революции стало 

возможным использовать достижения научной организации труда и 

производства. Жесткие правила определения рабочего времени, 

преобладающие в отрасли, были заменены гибкими формами занятости, 

широко распространенными в сфере услуг. Их использование привело к 
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повышению производительности, поскольку они позволяют быстро 

использовать способности различных профессиональных и трудовых групп, 

таких как женщины с детьми, пожилые люди, инвалиды, иммигранты и другие 

уязвимые слои общества, и трудовых отношений.56 

Гибкие формы занятости с введением неполного рабочего дня (сокращение 

рабочего времени), работы на дому, работы в режиме заказов и вызовов, а 

также найма временных работников и других видов, так называемых пособий 

по самозанятости в компаниях, и учреждениях. Такие работники организуют 

себя, свою работу и членов своей семьи для производства товаров и услуг. 

Помимо типов форм, для полного учета трудовых ресурсов выделяются 

разные виды рынков труда. Между тем можно различать открытые (свободные) 

и скрытые рынки труда. 

Открытый рынок труда охватывает всех физических лиц, присутствующих 

на рынке труда. Данная категория в свою очередь делится на: 1) формальную 

или официально организованную часть свободного рынка, которая закрыта для 

государственной службы занятости, а также включает выпускников 

формальных или государственных учреждений профессионального обучения; 

2) неформальный или неофициальный сектор охватывает людей, которые 

работают через прямые контакты с компаниями или негосударственными 

структурами занятости. 

Скрытый рынок труда состоит из профессионалов и рабочих, работающих в 

фирмах и организациях, но с высокой вероятностью потерять работу и 

уволиться. Этот тип рынка труда может включать работников, которые 

официально зарегистрированы в бизнесе, но не работают и не получают 

заработную плату. Такая ситуация сегодня широко наблюдается в экономике 

многих стран переходной экономики. Это связано с крахом предыдущей 

экономической системы и производственных отношений, а также с отсутствием 

различных причин для новых отношений, исчезновением традиционных 
 

56 См.: Новая модель рынка труда России: роль внешних факторов / под ред. чл.- корр. РАН С.В. Рязанцева, 

д.э.н. В.А. Гневашевой. – М., 2014. – 412 с.; Большая экономическая энциклопедия. – М., 2007. – 816 с. 
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поставщиков или потребителей (или того и другого) и небольшими усилиями 

по изменению направления производства.  

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что рынок труда 

представляет собой сложную систему взаимоотношений, которая 

подразделяется на подсистемы целостной системы, на определенные целевые 

рынки, называемые сегментами. 

Разделение рынка труда – это процесс разделения работодателей и 

продавцов на группы в соответствии с их объединяющими характеристиками. 

Рынок труда – это сектор как рынок с четко определенными сегментами и 

компонентами, ориентированными на конкретную группу конкурирующих 

работников, и вторая категория не является конкурентом для других 

работников в других сегментах рынка труда. Такие сегменты формируются, 

например, на рынках труда женщин, молодёжи, людей с ограниченными 

возможностями, пожилых рабочих и других уязвимых слоёв населения. 

Сегментация рынка труда имеет большое значение для: изучения структуры 

и возможностей условной идентификации, которая составляет предложение и 

спрос на рабочую силу, а также для определения перспективы рынка труда. 

Разделение основывается в зависимости от разных характеристик и это 

могут быть: географическое расположение как регион, город, область, 

население, демографические характеристики населения и рабочих как пол, 

возраст и состав семьи, население, социально-экономические характеристики 

как уровень образования, профессиональная квалификация, стаж работы, 

экономические показатели. Наряду с этим можно рассмотреть такие 

таксономии как например покупатели по формам собственности, их 

финансовое положение, распределение продавцов рабочей силы на основе 

уровня материального обеспечения и потребности в средствах к 

существованию, психологические индикаторы, такие как личные 

характеристики работников, их принадлежность к определенным слоям и 
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группам общества, а также поведенческие характеристики к титулу занятости 

мотивация и целеустремленность. 

Особое значение имеет распределение секторов, в которых 

сконцентрированы конкурентоспособные группы, состоящие из небольшого 

числа людей, нуждающихся в работе, таких как молодые люди 

трудоспособного возраста, пожилые работники, люди с ограниченными 

возможностями, женщины с детьми и все те, кто особенно нуждается в 

государственных социальных услугах и государственной поддержке. 

Здесь необходимо отметить, что анализ, описание и интерпретация 

характеристик рынка труда во всем его разнообразии обеспечивает целевую 

политику занятости населения и сглаживание социальных сложностей и 

противоречий, возникающих в гибкой и изменчивой системе управления и 

создании рынка труда. Наряду с тем, что со стороны различных научных кругов 

разработаны и представлены определенные концепции и теории относительно 

моделей и разновидностей рынка труда, для каждой отдельной страны 

свойственна собственная модель с учетом каких-либо особенностей той или 

иной известной модели рынка труда. 
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ГЛАВА 2.  

РЫНОК ТРУДА И ОСОБЕННОСТИ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ 

2.1. Человеческие ресурсы и основные компоненты функционирования 

рынка труда 

История человечества показала, что прогресс и успех различных 

цивилизаций тесно связаны с деятельностью и эффективным управлением 

процесса труда, трудовой деятельностью и, конечно, с управлением 

человеческими ресурсами, которые смогли усовершенствовать процесс труда 

благодаря своим навыкам, знаниям, лидерским качествам, целеустремленности 

к созиданию и настойчивости. Следовательно, изучение и исследование данных 

процессов и понятий как основы возникновения и развития социального строя 

и в целом общественной жизни всегда остаются актуальными, ценными и 

жизненно важными вопросами.  

В контексте растущих технических инноваций, усиления рыночной 

конкуренции, экономической глобализации именно знания, навыки, творческий 

потенциал и предпринимательская способность людей являются основными 

ресурсами для повышения эффективности и конкурентного преимущества, а 

также поступательного развития общественной жизни. В этом плане 

человеческие ресурсы, будучи трудоспособным слоем населения с 

человеческим потенциалом, социальными и интеллектуальными навыками, 

знаниями, ценностями, физическими способностями, особенно 

интеллектуальной собственностью и профессиональной культурой, всегда 

устремлены к успеху и настроены на достижение как индивидуальных, так и 

социальных целей.  

Во многих источниках отмечается, что человеческие ресурсы – стержень 

общественного устройства, и с точки зрения общества человек всегда остается 

ресурсом, вне зависимости от степени возможности самостоятельного 

распоряжения последним. В данном случае речь идет не о самовыражении, а о 
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том, что степень востребованности индивидуального ресурса в каждый 

конкретный момент важнее абсолютной стоимости продуцируемых человеком 

продуктов и при этом ценностью обладает не личность, будучи даже 

гениальной, а её ресурс.57 

В наше время, в связи с формированием современного рынка труда, с 

учетом изменения требований к человеческим ресурсам и в то же время 

расширением теории и практики науки управления, круг изучения и 

исследования вопросов, связанных с этой проблемой, расширяется. Поэтому 

вопросы, связанные с человеческими ресурсами, охватывают практически все 

сферы общественной жизни, и в этом отношении эффективную и 

конструктивную позицию занимает государственное управление. 

Примечательно, что в современном мире развитие человеческих ресурсов 

формируется в связи с различными экономическими и социальными 

процессами, на которые ряд факторов, таких как глобализация, модернизация 

сферы труда, новые информационные технологии, биотехнология оказывают 

значимое влияние58. 

Хотя научное и теоретическое содержание этого вопроса сыграло роль в 

науке управления человеческими ресурсами и управления персоналом, 

современные теоретические аспекты человеческих ресурсов, связанные с 

государственным управлением, еще остаются актуальными и являются 

предметом глубокого анализа и научной интерпретации.59 

Наряду с этим, не рассматривая основные вопросы управления 

человеческими ресурсами, мы не можем рассматривать основные аспекты 

рынка труда, а также особенности его трансформации и развития.  

 
57 См.: Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – 8-е изд.  – СПб.: Питер, 2004. – 825 с.; 

Экономика труда / под ред. Ю.П. Кокина, П.Э. Шлендера. – М.: Магистр, 2011. – 686 с.; Меламедова Л.С. 

Экономика труда. – Самара, 2008. – 118 с.; Рынок труда и доходы населения / под ред. Н.А. Волгина. – М.: 

Филинъ, 1999. – 280 с. 
58 См.: Bah E., Brada J.C. Labor Markets in the Transition Economies: An Overview // European Journal of 

Comparative Economics. – June 2014. – Vol. 11.–  №. 1. – P. 3-53. 
59 См.: Грэхем Х.Т., Беннетт Р. Управление человеческими ресурсами / пер. с англ. под ред. Т.Ю. Базарова и 

Б.Л. Еремина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – С. 18. 
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В то же время логическое понимание современной концепции 

человеческих ресурсов и их взаимосвязи с рынком труда включает в себя такие 

важные особенности, как: 

- уровень образования и интеллектуального развития; 

- уровень профессионального развития; 

- уровень творческих способностей; 

- уровень информационного и технологического совершенствования.  

Именно поэтому человеческие ресурсы понимаются, как ключевой 

фактор в системе управления социальных процессов, и поэтому исследование 

современной концепции развития человеческих ресурсов на основе новых 

научных подходов в области рынка труда остается весьма важным, ценным и 

ключевым подходом в решении важнейших вопросов социально-

экономической и политической жизни. 

Нынешние социально-экономические процессы во всем мире, в том числе 

в Таджикистане, а также актуальность преобразования рынка труда обусловили 

необходимость изменения традиционных методологических подходов к 

системе управления трудовыми ресурсами. Новая концепция управления 

необходима для того, чтобы в полной мере использовать людские ресурсы и 

возможности трудоустройства в соответствии с новыми требованиями и 

спросом современного рынка труда. 

В национальной Стратегии развития Республики Таджикистан до 2030 

года предусмотрены совершенствования системы рынка труда в соответствии с 

требованиями современного общества. В данной стратегии отмечается, что 

необходимо «в области создания конкурентного внутреннего рынка труда: 

внедрение инструментов государственно-частного партнерства и принципов 

программно-целевого финансирования территориальных программ содействия 

занятости; повышение качества конкурентной среды через оптимизацию  

отраслевых льгот и преференций; формирование национальной системы 

содействия росту производительности труда; развитие инфраструктуры рынка 



87 

 

труда; реализация специальных программ, направленных на улучшение 

перспектив занятости людей со специальными проблемами (женщины, лица с 

инвалидностью, возвращающиеся малоквалифицированные мигранты); 

укрепление механизмов социальной поддержки безработных».60  

Как видим, одним из важных аспектов развития рынка труда является 

вовлечение всех людей и представителей всех социальных слоев населения, в 

том числе людей с ограниченными возможностями.   

С такими же целями и директивами внедряется и «Государственная 

стратегия развития рынка труда Республики Таджикистан до 2020 года», в 

которой отмечается, что необходима «разработка и внедрение механизма 

оценки всех программ, которые будут разрабатываться на национальном, 

региональном и отраслевом уровне с точки зрения влияния их на занятость, 

включая такие индикаторы оценки результативности программ, как количество 

создаваемых рабочих мест с учетом возрастных и гендерных особенностей, 

потребности в кадрах (местных и зарубежных), необходимое количество 

обучаемых специалистов в зависимости от уровня и видов профессионального 

образования, объем и источники финансирования подготовки кадров, места 

организации обучения кадров (будут использованы результаты 

прогнозирования после разработки и внедрения системы)».61 

В научной литературе второй половины ХХ века и в некоторых 

современных научных трудах термины «рабочая сила», «рабочая сила», 

«персонал» использовались для описания концепции человеческих ресурсов, 

которая не соответствовала условиям рыночной экономики и развития 

современного рынка труда. 

В настоящее время в обществе происходит постоянное технологическое 

обновление, внедрение компьютерных информационных систем, активный 

интеллектуальный процесс предпринимательства, который требует 
 

60 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года // URL: 

http://mmk.tj/search/node 
61 Государственная стратегия развития рынка труда Республики Таджикистан до 2020 года // URL: 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=116301 

http://mmk.tj/search/node/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=116301
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постоянного совершенствования навыков, переподготовки, развития и высоких 

способностей. Именно эти условия определяют основные требования и 

критерии отбора трудовых ресурсов на рынке труда. Следовательно, при 

управлении способностями работников его следует рассматривать не только 

как фактор производства, но и как постоянно обновляемый и разрабатываемый 

ресурс, отвечающий современным требованиям производства и в целом 

требованиям современного рынка труда. Как раз об этом очень уместно и 

весьма корректно отмечается в национальной стратегии развития РТ до 2030 

года: «в области повышения отдачи профессионального образования: 

формирование конкурентной среды, в том числе в развитии образовательных 

учреждений; развитие системы инженерно-технического образования; 

разработка программ и механизмов оценки компетенций специалистов 

(национальная система картирования компетенций); формирование устойчивых 

механизмов обеспечения доступа молодежи/ выпускников образовательных 

учреждений к системам содействия занятости /поиска работы».62 

Трудовые ресурсы как плановая и расчетная категория называются 

частью трудоспособного населения с точки зрения воспроизводства рабочей 

силы, и наряду с этим трудовые ресурсы всегда остаются движущей силой 

рынка труда. Соответственно, использование контента этой категории может 

быть использовано также для обсуждения демографических процессов и 

процессов занятости. 

Большинство ученых, работающих в области управления трудовыми 

ресурсами в современных условиях рынка труда, используют категорию 

«трудовой потенциал», обозначающую способность индивида к определенной 

сфере деятельности. Как отмечает автор книги «Экономика труда»,  «при этом 

подчеркивается, что в качестве субстанции конкурентных преимуществ на 

рынке труда рассматривают рабочую силу, трудовой потенциал, 

 
62 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года // 

http://mmk.tj/search/node 

http://mmk.tj/search/node/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
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управленческий потенциал, человеческий капитал. Поэтому 

конкурентоспособность на рынке труда рассматривается как специфический 

вид товарной конкурентоспособности, который определяется потребительной 

стоимостью реализуемого товара, его качественной определенностью. Тем 

самым, часто отождествляются конкурентоспособность персонала с качеством 

рабочей силы (квалификация, профиль подготовки, возраст, пол) и для 

определения меры конкурентных преимуществ на рынке труда сопоставляют 

некоторые интегральные характеристики для разных групп и сегментов 

конкурирующей рабочей силы».63 

В свою очередь рынок труда делится на соответствующие составные 

сектора и сегменты. Например, рынок можно разделить на разные сегменты в 

зависимости от критериев, используемых для анализа уровня развития рынка. 

Наиболее стабильным сектором является первичный рынок труда. Для 

высокого профессионального роста существует постоянная работа на полную 

ставку. Второй сектор – это вторичный рынок труда. Он не полностью занят, 

неполный рабочий день, социальная защита слабая. Например, сельское 

хозяйство. Третий сектор охватывает безработных. Другими словами, есть 

резерв рабочей силы для первого и второго секторов: 1) неравномерность 

сегментов рынка труда в разных отраслях и сферах деятельности; 2) снижение 

и рост безработицы рассматривается как наличие производственного цикла; 3) 

наличие недостатков в трудоустройстве и в увольнении, которые временами 

имеют негативные оттенки как дискриминация женщин, молодёжи, пожилых 

людей, этнических групп, людей с ограниченными возможностями. Этому 

способствуют два сегмента: 1) рынок, регулируемый государственной 

занятостью; 2) наличие сегмента рынка труда, в узком смысле – 

недооцененного рынка труда, где женщины, молодёжь, пожилые люди, люди с 

ограниченными возможностями подвергаются дискриминации.  

 
63 Былков В.Г. Рынок труда и развитие занятости населения. – Иркутск: Изд-во БГУ, 2017.  – С. 120. 
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Следует отметить, что под рабочей силой рассматриваются работники, а 

также реальные и потенциальные, и, таким образом, практически те же 

трудовые ресурсы и тот же трудовой потенциал; одновременно это понятие 

используется в сравнительно узком смысле и как общее число работников 

определенной отрасли народного хозяйства. В таком содержании рабочая сила 

с давних пор представляет своеобразную комплексную характеристику 

категорий людей, которые представляют отдельный субъект рынка труда, и, 

исходя из этого, мы можем утверждать, что рабочая сила, будучи главным и 

ценным продуктом производственных отношений, продается и покупается на 

рынке труда. 

В условиях современного рынка труда под управлением человеческими 

ресурсами понимается целенаправленное воздействие субъекта управления на 

человека с целью обеспечения воспроизводства, качества и эффективного 

использования человеческих ресурсов в соответствии с требованиями 

постоянно развивающегося рынка труда. 

Следует особо отметить, что управление человеческими ресурсами 

является специфическим процессом осуществления определенных действий, 

которые обеспечивают эффективное управление людьми на благо человека, 

общества и коллектива. 

В связи с этим, рассматривая взаимосвязь рынка труда и человеческих 

ресурсов, можно также проанализировать и некоторые другие взаимосвязанные 

термины и понятия – человеческий капитал, человеческие ресурсы, социальный 

капитал, социальная политика, так как взаимосвязь и взаимозависимость этих 

терминов и понятий создают общий концепт рынка труда. Например, 

человеческий капитал рассматривается как качество и ценность человеческих 

способностей, которые делятся на профессиональный капитал и человеческие 

способности, необходимые для выполнения профессиональных обязанностей в 

соответствии с требованиями рынка труда. Наряду с этим человеческие 

ресурсы рассматриваются как возможности, потенциал, богатство ценностей, 
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физические способности, общий уровень и профессиональная культура 

персонала для выполнения требований рынка труда. Здесь также можно 

рассматривать социальный капитал человеческого общества в качестве 

установленных норм и правил, требований и ценностей, влияющих на качество 

требований рынка труда. Как уже было отмечено, рабочая сила – это форма 

человеческих ресурсов, а человеческие ресурсы – это население страны с 

физически развитой и интеллектуально способной рабочей силой, которую 

можно рассматривать как основную часть трудовых ресурсов. Трудоспособные 

люди составляют самую большую часть трудовых ресурсов страны, набор 

людей, которые должны быть готовы к участию в трудовом процессе со своей 

физической, интеллектуально, социальной и психологической 

подготовленностью. При этом существуют два условия роста трудовых 

ресурсов: 1) демографическая ситуация; 2) миграция. Здесь также считаем 

необходимым прояснить определение другого понятия, тесно связанного с 

человеческими ресурсами, обозначаемого термином «трудовой потенциал». 

Трудовой потенциал – это совокупность трудовых возможностей отдельных 

лиц и различных работников в обществе. Если структура и количество 

трудовых ресурсов определены, трудовой потенциал учитывает их качество и 

потенциал, а также качественные трудовые ресурсы.  

Другим весьма важным понятием, которое обеспечивает тесные 

взаимоотношения рынка труда и человеческих ресурсов, является понятие 

спроса. Прежде всего, на рынке труда спрос является важным полюсом другого 

понятия – предложения, которое может исходить из человеческих ресурсов, от 

рабочей силы. Спрос на рабочую силу со стороны работодателя нельзя 

выразить суммой количества вакансий, поскольку это очень приблизительное 

число. Причина в том, что работодатель может не показывать точные цифры, 

поскольку во многих странах работодатель не верит, что агентства по 

трудоустройству могут найти подходящего кандидата. Поскольку это почти 

бесплатно, работодатель иногда может объявлять завышенную оценку 
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количества вакансий, чтобы привлечь как можно больше соискателей. Ещё 

одна осложняющая ситуация заключается в том, что работодатель объявляет 

вакансию: и указывает ли это на будущие потребности или на конкретные 

дополнительные потребности, или вакансии? В связи с этим в Таджикистане 

сегодня и в будущем очень важно провести ранжирование и корректировку 

официальных данных с помощью специальных исследований, и это, конечно, 

можно выполнить легко и удобно. Для этого можно выбрать разные регионы и 

отрасли и последовательно определить количество вакансий. Затем всё это 

можно сравнить с официальными данными. В результате, с учетом уточнения 

коэффициентов мы можем узнать количество вакансий и рассчитать 

приблизительное количество вакансий. Для этого помимо определения 

количества мы можем узнать, как долго люди были без работы. Общеизвестно, 

что всегда работодатель определяет спрос на рабочую силу по количеству 

людей или по рабочим часам, и видно, что есть различия между факторами. 

Например, иногда снижение тарифной рабочей недели вынуждает работодателя 

прибегать к таким мерам, как использование сверхурочных часов и введение 

дополнительных платежей. Это условие ограничивается тарифным 

соглашением и наём дополнительного персонала, конечно, обходится 

работодателю дорого и ещё может произойти введение большего количества 

основного капитала, если рабочая сила может быть заменена. Здесь необходимо 

отметить, что опасения работодателей по поводу сокращения рабочего времени 

на практике не оправдываются, о чём свидетельствует опыт многих известных 

ведущих зарубежных компаний.  

По мнению таджикского ученого, доктора экономических наук Ш.Б. 

Джонмамадова, формирование многих других важных факторов и компонентов 

рынка труда зависит именно от спроса на рынке труда, и говоря о занятости, он 

отмечает следующее: «Занятость, как важнейшая категория рынка труда, 

проявляет себя в различных сферах и формах, имеет сложную структуру и 

формируется с учетом спроса и предложения рабочей силы, которые в свою 
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очередь определяются действием демографических факторов и темпами 

социально-экономического развития».64 

Таким образом, спрос как количественный показатель представляет 

объем и структуру потребностей рыночных предприятий в заполнении 

вакансий этих предприятий и организаций разной формы собственности. 

Фактический объем спроса на труд определяется численностью занятых на 

предприятиях и спрос, соответственно, указывает на уровень необходимости 

рабочей силы для выполнения определенного массива задач. В результате 

несоответствия рабочих мест по определенным причинам рабочие места не 

покрываются или создают резервный спрос. Спрос на рабочую силу 

определяется конкретными видами работ, выполняемых предприятиями. 

Следовательно, спрос на рабочую силу варьируется в зависимости от 

структуры. Сегодня структура спроса сложна, поскольку существуют 

миллионы видов труда. Их коллекция находится в постоянном движении, 

меняется и обновляется. Происходит углубление общественного разделения 

труда, рост спроса на рабочую силу. В структуре спроса по уровню 

профессиональной специализации наемный труд делится на группы: 1) спрос 

на высококвалифицированный труд; 2) спрос на среднеквалифицированный 

труд; 3) спрос на низкоквалифицированный труд. Количественные индикаторы 

спроса включают три типа: 1) удовлетворенный или реализованный спрос; 2) 

неудовлетворенный или нереализованный резервный спрос; 3) потенциальный 

и прогнозируемый спрос.  

Наряду с этим труд как категорию спроса следует рассматривать в связи с 

концепцией предложения, а также их сбалансированности, как об этом очень 

уместно отмечает таджикский экономист Т. Дж. Усманова, что «важнейший 

вопрос – это обеспечение сбалансированного спроса и предложения рабочей 

 
64 Джонмамадов Ш.Б. Развитие механизмов регулирования неформальной занятости в переходной экономике: 

теория, методология, практика: автореф. дис. … д-ра экон. наук. – Душанбе, 2011. – С. 4.  
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силы и рабочих мест».65  Предложение рабочей силы без спроса реализовано не 

будет, и в свою очередь без предложения рабочей силы спрос также не будет 

удовлетворён как с точки зрения количества, так и с точки зрения качества. 

Спрос и предложение на рабочую силу тесно связаны друг с другом, что 

сопряжено с риском. Спрос и предложение образуют центральную зону рынка 

труда для рабочей силы. Другим аспектом рассматриваемого в данном разделе 

вопроса является понятие рабочей силы. 

Подводя итоги относительно взаимосвязи человеческих ресурсов и 

спроса на рынке труда, можно прийти к такому выводу, что рынок труда, как и 

любой товарный рынок, основан на спросе и предложении. С другой стороны, 

спрос может охватывать рынки капитала и продуктов питания, работодателей, 

которые принимают решение о найме в зависимости от состояния рынка труда. 

Следовательно, существует спрос с точки зрения предприятий и организаций, 

разнообразие форм собственности, уровень производительности труда и 

потребность в рабочих для заполнения вакансий в этом объеме производства. 

Фактический объем спроса определяется количеством сотрудников, нанятых 

предприятием в течение определенного периода рабочего времени. В таком 

порядке спрос представляет объем потребности на рабочую силу, который 

реализуется или удовлетворяется. Количество вакансий, не отвечающих 

требованиям, является неудовлетворительным или представляет собой 

резервный спрос. Величина неудовлетворительного спроса формируется, с 

одной стороны, работниками, и на основе письменного заверения работников в 

случае потери работы. Поэтому в среднем функционирование предприятия 

предполагает необходимость определения потенциального спроса, который 

заключается в потребности в рабочей силе, расширении производства, 

увеличении производства с учетом перспектив развития предприятия. 

Структура спроса на рабочую силу определяется конкретными видами работ, 

выполняемых на предприятии, что соответствует профилю производства; 
 

65 Усманова Т. Дж. Теоретические вопросы и особенности функционирования рынка труда в условиях 

переходной экономики: на примере Республики Таджикистан: дис. ... д-ра экон. наук. – Душанбе, 2006. – С. 28. 
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другими словами, спрос на рабочую силу строго дифференцирован в 

количественном и профессиональном отношении. Спрос на рабочую силу в 

структуре потребности можно разделить на следующие основные группы: 1) 

спрос на высококвалифицированную рабочую силу; 2) спрос на рабочую силу 

средней квалификации; 3) спрос на низкоквалифицированную рабочую силу; 4) 

спрос на неквалифицированную рабочую силу. 

Объем спроса в конкретной отрасли можно определить, как совокупность 

спроса всех отдельных предприятий. В экономике существует объективно 

прогнозируемый процесс межотраслевого капитала, и тогда при определении 

совокупного спроса межотраслевое движение капитала и рабочей силы не 

влияет на общий совокупный спрос. В совокупном спросе государство может 

выделять помимо частного сектора спрос на рабочую силу, как в сфере 

материального производства, так и спрос на рабочую силу в нематериальном 

секторе. 

Относительно сочетания спроса и предложения на рабочую силу на 

рынке труда следует отметить, что рынок труда, как и любой товарный рынок, 

основан именно на этих двух показателях – спросе и предложении, которые 

являются балансирующими полюсами данного рынка. В этом случае спрос 

соответствует рабочим местам и вакансиям, а предложение соответствует 

количеству рабочей силы, которое будет предоставлено. Говоря о важности 

спроса и его сбалансированности на рынке труда, как важном факторе 

трансформации современного рынка труда, Ш.Н. Хуцишвили отмечает, что 

«рассматривая предложенные закономерности в синергетических категориях, 

необходимо говорить о первичных, вторичных и третичных эффектах 

трансформации рынка труда. Первичные эффекты связаны с конкретным 

отраслевым рынком труда или процессами спроса и предложения труда. 

Трансформационные процессы рассматриваются относительно него. 
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Вторичные и третичные эффекты связаны с отражением первичных эффектов 

на других рынках труда, с учётом спроса и предложения труда на них».66  

Здесь необходимо отметить, что если спрос указывает на рынки капитала 

и продуктов питания и на работодателей, которые принимают решение о найме 

рабочей силы, в зависимости от состояния рынка труда, то предложение 

указывает на те возможности человеческих ресурсов, которые могут покрывать 

и соответствовать тому объему спроса. С другой стороны, если спрос 

представляет объем потребности на рабочую силу, то предложение рабочей 

силы рассматривается как экономическая категория, отражающая две 

собственных отношений, участвующих в контакте владельцев товаров: 

работодатель и работник. 

Таким образом, все вышеперечисленные понятия как трудовые ресурсы, 

человеческий потенциал, человеческие ресурсы, предложение и спрос образуют 

и обеспечивают тесную и неразрывную взаимосвязь всех аспектов рынка труда 

с общественной жизнью и со всеми процессами развития современного 

общества. Взаимосвязь рынка труда и процесс управления человеческими 

ресурсами определяется в социальной политикой государства на основе 

гуманитарных факторов, создающие условия для развития и реализации 

творческого и профессионального потенциала человека и оказывая 

существенное влияние на проведение кадровой политики. Наряду с этим, 

процесс управления человеческими ресурсами тесно связан с определенными 

факторами, которых можно включать в ситуационные факторы и среди них 

значимое место выделяется рынку труда. 

 Об этом весьма уместно отмечают Х.Т. Грэхем и Р. Беннетт следующим 

образом: «К числу ситуационных факторов относятся конъюнктура рынка 

труда, моральные качества и мотивация работников, управленческий стиль, 

используемые на производстве технологии и характер методов работы 

(например, требуются ли специализация и разделение труда). Критически 
 

66 Хуцишвили  Ш.Н. Развитие трудовой миграции в условиях трансформации рынка труда: автореф. дис. … 

канд. экон. наук. – М., 2011.  – С. 12. 
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важной для анализа является конъюнктура рынка труда. Рынок труда 

объединяет всех тех, кто ищет работу, и все компании, государственные и 

прочие организации, которые ищут работников. Рынки труда действуют на 

региональном уровне, на уровне отрасли хозяйства, на национальном и 

международном уровне. Существуют также субрынки для различных категорий 

занятости, квалификации, образовательного уровня и проч.»67. 

К другим ситуационным факторам можно отнести следующие понятия: 

форма собственности организации (и кому подотчетно руководство 

организации), влияние сообществ, профсоюзов, а также определенных 

профессиональных ассоциаций, нормативно-правовые акты, как трудовое 

законодательство, конкурентная среда и, конечно, способности и навыки 

управления руководящей структуры.  

Кадровая политика, будучи основой политики управления организацией и 

учреждением, предусматривает определенные кадровые мероприятия, которые 

планируются в соответствии с действующими требованиями и правилами, 

рассматриваемыми в следующем порядке: во-первых, кадровая политика 

рассматривается как способность института, организации и эффективного 

управления человеческими ресурсами в процессе их набора. Во-вторых, 

кадровая политика рассматривается как защита человеческих ресурсов. В-

третьих, кадровая политика рассматривается как стимулирование человеческих 

ресурсов. В-четвертых, кадровая политика рассматривается как обучение, 

переподготовка кадров.68 

Умеренное и эффективное применение критериев кадровой политики 

рассматривается в качестве двух подходов, которые составляют в совокупности 

целую стратегию управления персоналом. В этом плане первый подход 

формирует качество рабочей силы, которая способна работать и не требует 

специальной подготовки. Такой подход обеспечивает воспроизводство 

 
67 Грэхем Х.Т., Беннетт Р. Управление человеческими ресурсами / пер. с англ. под ред. Т.Ю. Базарова и Б.Л. 

Еремина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – С. 21. 
68 См.: Былков В.Г. Рынок труда и развитие занятости населения. – Иркутск: Изд-во БГУ, 2017. – 248 с. 
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высокого качества работоспособности широких слоев населения в обществе. 

Рынок труда также ставит требования, включающие такие же критерии 

работоспособности трудовых ресурсов.  

Второй подход рассматривает критерии, которые определяют 

возможности определения качества выполнения работ на основе общих 

трудовых способностей, специальных знаний, навыков. 

Таким образом, эффективность развития организаций в современных 

условиях зависит не только от количества человеческих ресурсов, но и от 

качества управления ими на основе точных оценок, определения задач для 

достижения поставленной цели. Следует особо отметить, что по сравнению с 

показателями использования других видов производственных ресурсов 

человеческие ресурсы оцениваются на основе качественных и количественных 

показателей и основными показателями использования человеческих ресурсов 

являются:  

1. Показатели численности работников – штатные: постоянные и 

временные. 

2. Доля работников по характеру выполняемых работ (основная, 

вспомогательная, техническая, производственная, непроизводственная, 

административная). 

3. Социально-демографические показатели предприятия: пол, стаж 

работы, возраст и образование.  

4. Уровень профессионального развития человеческих ресурсов. 

С учетом таких показателей управление человеческими ресурсами 

невозможно без точной аналитической информации, которая должна быть 

собрана отделом кадров для оценки работы сотрудников, их эффективности, 

формирования и использования. 

В последние годы исследователи утверждают, что экономическая 

эффективность суммы, вложенной на душу населения, теперь выше, чем сумма, 

вложенная в производство. Например, 1 доллар инвестиций на человека может 
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приносить среднюю прибыль в 3-8 долларов. По мнению международных 

экспертов, современное общество для развития образования в XXI веке 

планирует увеличить эффективность на 2,1% за счет повышения квалификации 

работников и всего на 0,5% за счет увеличения капитала.  

Соответственно, одним из наиболее развитых методов измерения 

эффективности человеческих ресурсов является концепция анализа затрат, так 

как все расходы состоят из потребления и производства, и при этом анализ 

человеческих ресурсов определяет начальные и текущие расходы. 

Современный рынок труда включает в свои первоначальные затраты те 

затраты, которые предусмотрены для поиска и обучения новых работников, а 

также определения стоимости первоначального капитала для создания 

физического капитала. 

Другая часть затрат рынка труда состоит из затрат для реабилитации, 

которые включают ежедневные расходы, связанные с повышением 

ответственности и мотивации работников, заменой работника новым 

работником. 

Общеизвестно, что в современном менеджменте учеными и 

специалистами разработаны различные формы затрат для трудового 

потенциала и в целом для рабочих. Одним из таких интересных примеров 

является наиболее практичная разработка индивидуальной сметы расходов 

работников, исходящая из условных затрат и выполнения индивидуальных 

затрат работника, в зависимости от объема услуг, предоставляемых 

предприятию, и также при расчете стоимости учитывается, как долго сотрудник 

будет работать на предприятии. 

В большинстве иностранных компаний человеческие ресурсы 

инвестируются в капитальные вложения. В годовых планах рассчитывается 

сальдо общих расходов на людские ресурсы на начало года, а также объем 

инвестированного капитала в течение отчетного периода и размер потерь в 

зависимости от уволенных сотрудников и уровня знаний и навыков рабочих. 
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Наряду с оценкой экономической эффективности, а также социальной 

эффективности, необходимо рассчитать социальный результат управления 

организацией, в основном показатели качества трудовой жизни. Качество 

трудовой жизни – это степень удовлетворения личных потребностей в 

организации, и при этом перечень показателей качества трудовой жизни очень 

значим и широк, и их можно перечислить в следующем порядке: 

- объем и содержание работы; 

- условия труда; 

- духовная среда в коллективе; 

- заработная плата и стимулы; 

- управленческий настрой; 

- участие в работе организации; 

- будущее профессионального развития; 

- развитие человеческих ресурсов; 

- социальная политика и гарантии. 

Многие методы используются для оценки эффективности управления 

человеческими ресурсами, но его успех зависит от наличия информации, 

профессиональной подготовки управленческого персонала и, прежде всего, от 

того, что менеджеры должны понимать необходимость решения этой 

проблемы. Во многих развитых странах 65% каждого вложенного доллара идет 

на развитие человека. В результате за короткий период своей истории жители 

этих стран достигли высокого уровня жизни. Например, в среднем 

профессионал тратит до одного миллиона долларов США на развитие человека 

в течение всей своей жизни в некоторых развитых странах, так как капиталом 

человеческого потенциала являются разум, знания, профессиональные навыки 

и здоровье, которые улучшат жизненный уровень человека и принесут пользу 

экономике предприятий и обществу.69 

 
69 См.: Bah E., Brada J.C. Labor Markets in the Transition Economies: An Overview // European Journal of 

Comparative Economics. – June 2014. – Vol. 11. – № 1. – P. 3-53; Армстронг М. Практика управления 

человеческими ресурсами. – 8-е изд.  – СПб.: Питер, 2004. – 825 с.; Экономика труда / под ред. Ю.П. Кокина, 
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Следует особо отметить, что во многих странах постсоветского 

пространства рынок труда в определенной степени остается «теневым» и 

требует скорейшего регулирования в целях эффективного использования 

данного величайшего ресурса. Именно поэтому анализ и интерпретация 

данного явления с учетом его новых социально-экономических атрибутов 

остаются весьма актуальными и значимыми как для науки, так и в целях 

практического применения результатов научных изысканий в реалиях стран 

постсоветского пространства, в том числе в современных условиях Республики 

Таджикистан.  

 Одним из важных аспектов государственного управления является 

кадровая политика и управление человеческими ресурсами, где основная цель 

направлена на эффективное управление людьми на благо личности, общества и 

государства, на формирование поведения работников по отношению к 

развитию органов государственной власти и мотивации работников. 

Управление человеческими ресурсами имеет особое значение во внутренних 

функциях государственных органов и направлено на управление и руководство 

государственными служащими. Все это относится к внутренней функции 

государственного органа, основным содержанием которого является 

привлечение, управление и руководство государственными служащими. 

Целевое управление персоналом происходит на основе применения опыта, 

накопленного специалистами по управлению персоналом.  

Таким образом, целевая организация управления человеческими 

ресурсами на всех уровнях государственного управления является эффективной 

деятельностью, как для сотрудников, так и для правительства. Принимая во 

внимание использованный потенциал и ресурсы, государственный орган 

выбирает и определяет свои общие цели и стратегию его реализации. Эти цели 

способствуют реализации политики управления человеческими ресурсами. В 

 
П.Э. Шлендера. – М.: Магистр, 2011. – 686 с.; Рынок труда и доходы населения / под ред. Н.А. Волгина. – М.: 

Филинъ, 1999. – 280 с.; Грэхем Х.Т., Беннетт Р. Управление человеческими ресурсами / пер. с англ. под ред. 

Т.Ю. Базарова и Б.Л. Еремина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 598 с. 
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целом управление персоналом может быть полезным и стратегически важным, 

когда методы, используемые в управлении человеческими ресурсами, 

ориентированы на небольшие усилия и отвечают текущим потребностям 

правительства. Эти действия выполняются независимо от подхода к 

дальнейшим организационным, а также политическим задачам. 

 

2.2. Управление трудовыми ресурсами в системе государственной службы 

  

Стратегическое управление человеческими ресурсами в системе 

государственного управления также связано с достижением стратегической 

цели государственной власти. Данный способ управления определяет 

организационную стратегию, цели и задачи государственного органа и 

стратегию управления персоналом, а также инициирует действия по 

продуктивному управлению персоналом. Кроме того, управление 

человеческими ресурсами также занимается вопросами человеческого влияния, 

характера их отношений, классификации рабочих мест и организационной 

эффективности. 

Следует особо отметить, что решение вопросов взаимоотношения 

трудовых ресурсов в обществе регулируются в Конституции Республики 

Таджикистан, где в статье 35 отмечается, что: «Каждый имеет право на труд, 

выбор профессии, работы, охрану труда и социальную защиту от безработицы. 

Заработная плата не должна быть ниже минимального размера оплаты труда. 

Всякие ограничения в трудовых отношениях запрещаются. За равный труд 

выплачивается равная оплата».70  

Соответственно, управление человеческими ресурсами играет ключевую 

роль в государственной службе и является важным фактором развития 

государственного управления в Республике Таджикистан. Управление 

человеческими ресурсами, будучи важным аспектом государственного 

 
70 Конституция Республики Таджикистан // URL: http://mmk.tj/search/node. (Дата обращения: 11.05.2020 г.). 

http://mmk.tj/search/node/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
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управления, позволяет руководству нанимать, избирать, обучать и использовать 

государственных служащих для дальнейшего развития в интересах 

государственного органа. Ключевые элементы управления персоналом в 

системе государственного управления, с учетом требований современного 

рынка труда можно рассмотреть в совокупности следующих понятий: 

- люди – государство активирует людей. Это люди, которые создают, 

управляют и ведут деятельность государственных органов; 

- управление – управление человеческими ресурсами является 

расширением функции управления и принципов для приобретения навыков, 

развития, поддержки и вознаграждения государственных служащих в системе; 

- интеграция и согласованность – принятие комплексных и 

последовательных решений относительно государственной политики, 

социальных норм и общественных ценностей; 

- воздействие – решение на потребителя должно влиять на 

эффективность работы организации, улучшая направление государственных и 

социальных услуг. 

Таким образом, управление человеческими ресурсами в системе 

современного рынка труда включает ряд действий и отношений, включая 

управление персоналом, отбор, расстановку кадров, мотивацию и повышение 

качества предоставления услуг государственной службой. Руководство также 

охватывает важные вопросы, такие как информационная система, мониторинг 

механизма профессионального развития, конкуренция, оценка и сертификация, 

мониторинг, вознаграждение, обучение, развитие и безопасность на рабочем 

месте и планирование. 

Наряду с этим в современных условиях Республики Таджикистан, где 

еще поступательными темпами происходят трансформационные процессы 

рыночной экономики и современного рынка труда, очень важна роль 

государства в качестве гаранта, обеспечивающего соблюдение трудовых прав 

всех сторон современных трудовых отношений. В этом плане именно на 
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государство будут возложены многие задачи по защите прав, прежде всего, 

уязвимых слоев населения, и в целом – по успешному внедрению социальной 

политики самого государства. Об этом известный таджикский ученый, 

академик Т.Н. Назаров очень уместно отмечает, что «совершенно очевидно, что 

в условиях Таджикистана, где ограничены земельные ресурсы, существует пока 

слаборазвитая промышленность и сфера услуг, которые еще не стали 

традиционными отраслями занятости населения, сохранение высоких темпов 

естественного прироста населения становится «аномальным» фактором, не 

способствующим ускорению решения социально-экономических проблем».71 

Именно поэтому мы считаем целесообразной имплементацию 

государственной социальной политики в области регулирования рынка труда, и 

для выполнения такой важной задачи целая система государственного 

управления и государственной службы нуждается в высокопрофессиональных, 

инициативных, опытных и смышлёных специалистах, работниках и 

государственных служащих. Наряду с формированием целой системы 

государственного регулирования определенных аспектов рынка труда, здесь 

также важными и необходимыми представляются подготовка и переподготовка 

специалистов в области государственного управления и государственной 

службы с достаточными хорошими знаниями и навыками работы в области 

регулирования рынка труда, трудовых и экономических отношений. Другим 

немаловажным фактором, который указывает на важность государственного 

регулирования определенных аспектов рынка труда, несомненно, являются 

демографические вопросы современного таджикского общества: ежегодно 

отмечается заметный прирост населения страны и ежегодно пополняются 

человеческие и трудовые ресурсы. По этому поводу Д.М. Набиева пишет, что 

«в республике действует государственная программа по реализации 

демографической политики, которая предусматривает создание 

соответствующих условий для обычного воспроизводственного процесса 
 

71 Назаров Т.Н. Таджикистан: экономический рост, интеграция и региональное сотрудничество. – Душанбе, 

2004. – С. 28.  
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населения и их активной профессиональной деятельности, увеличения 

продолжительности жизни, а качественные характеристики населения должны 

вписываться в механизм государственного регулирования рынка труда и 

занятости населения. Здесь должно быть достигнуто равновесие, прежде всего, 

в сфере занятости населения и регулирования профессиональной подготовки 

отдельных групп и слоев населения, а также регулирование условий занятости 

и труда, повышение уровня жизни населения посредством организации 

производственных предприятий в сельской местности, обеспечивающие 

решение социальных и экономических проблем».72  

В данной ситуации важными функциями социального государства 

считаются, прежде всего, социальная защита и социальное обеспечение 

нетрудоспособных и уязвимых слоев населения страны. Такие функции 

государство может успешно выполнять путем образования специфических 

институтов вмешательства в процесс рыночной экономики, и наряду с этим 

восполняя пробелы рынка в рамках принципов справедливого распределения 

доходов и социальных благ среди членов общества. Исходя из этого, на каждом 

определенном этапе общественного развития для того, чтобы более или менее 

соответствовать требованиям социальной справедливости, необходимо 

определить точные, четкие и эффективные границы процессов 

государственного регулирования, как в производстве материальных благ, так и 

в распределении и перераспределении ресурсов и доходов. При таком 

распределении и перераспределении доходов и ресурсов необходимо и очень 

важно учитывать особенности доступа всех уязвимых слоев общества к 

представленным услугам и благам. 

Именно в таком порядке определяются региональные особенности 

социально-экономического развития Республики Таджикистан, которые 

непосредственно влияют на формирование и имплементацию государственной 

 
72 Набиева Д.М. Развитие концепции продуктивной занятости населения сельской местности (на материалах 

Республики Таджикистан): дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Набиева Давлатбахт Маджидовна. – Душанбе, 

2017. – С. 114. 
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политики, а также на цели и механизмы внедрения и финансовое, 

экономическое обеспечение. Особенности трудовых отношений, которые 

заметно влияют на динамику рынка труда, подробно рассматриваются в статье 

4 Трудового кодекса Республики Таджикистан как основные трудовые права 

работника в следующем содержании: «В соответствии с Конституцией 

Республики Таджикистан каждый имеет право на труд, выбор профессии, 

работы, охраны труда и социальную защиту от безработицы. Государство 

гарантирует каждому работнику право на: 1) получение бесплатных 

профориентационных услуг,  профессиональной подготовки, переобучения и 

повышения квалификации; 2) справедливое вознаграждение за труд и его 

своевременное  получение; 3) бесплатное содействие в подборе подходящей 

работы и  трудоустройства в соответствии с призванием,  способностями,  

профессиональной подготовкой; 4) условия труда, отвечающие требованиям 

безопасности и гигиены; 5) отдых, обеспечиваемый путем установления 

продолжительности рабочего времени,  еженедельными выходными днями, 

оплачиваемым ежегодным отпуском, сокращенным рабочим днем для ряда 

профессий и работ; 6) участие в управлении  организацией; 7) предоставление 

подходящей работы на период не менее  трех  лет заявленным  организациями 

молодым специалистам – выпускникам государственных учебных заведений; 8) 

компенсация  материальных  затрат в связи с переездом на новое место 

жительства и работы в соответствии с законодательством Республики 

Таджикистан; 9) возмещение  ущерба,  причиненного его здоровью или 

имуществу в связи с работой; 10) объединение  в профессиональные союзы и в 

другие организации, представляющие интересы работников и трудовых 

коллективов; 11) забастовка; 12) судебная защита трудовых прав и 

квалифицированная  юридическая помощь; 13) пособие по социальному 

страхованию в случае  временной  утраты трудоспособности и в иных, 

установленных законодательством Республики Таджикистан, случаях; 14) 
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защита от безработицы».73 Как видим, Трудовой кодекс и другие нормативно-

правовые документы Республики Таджикистан дают все необходимые права 

человеку и гражданину в рамках своих полномочий и возможностей вести 

полноценную трудовую деятельность. Наряду с этим определения Трудового 

кодекса Республики Таджикистан подробно интерпретированы в других 

подзаконных актах и документах нормотворческого характера. 

Вопросы влияния и отношения людей, классификации должностей и их 

эффективности также являются центральными вопросами государственного 

управления и, будучи частью современного рынка труда, государственная 

служба способствует  урегулированию процессов рынка труда и обеспечению 

сбалансированности трудовых отношений. 

Несомненно, одним из приоритетов в контексте глобализации в сфере 

государственного управления и государственной службы является, прежде 

всего, обеспечение государственного управления профессионально и 

интеллектуально развитым персоналом и его интеллектуальное развитие. 

Потому что без интеллектуального развития, то есть без целенаправленного 

культивирования «национальных мозгов», невозможно добиться прогресса во 

всех областях, потому что качество интеллектуального потенциала определяет 

всё. Поэтому, прежде всего, человеческие ресурсы играют ключевую роль в 

системе государственного управления и в эффективной реализации 

государственной политики правительства. 

Управление человеческими ресурсами позволяет руководству 

государственных органов выбирать, нанимать и обучать государственных 

служащих и использовать их в интересах государственных органов для их 

дальнейшего развития. 

Следует отметить, что управление человеческими ресурсами на 

практике достигается путем стратегической интеграции, разработки полной и 

последовательной кадровой политики и роста персонала. Всё это требует, 

 
73 Трудовой кодекс Республики Таджикистан // URL: //http://mmk.tj/search/node  (дата обращения: 12.05.2020 г.). 

http://mmk.tj/search/node/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
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чтобы управленцы на всех уровнях были предельно решительными и 

компетентными, и наряду с этим владели навыками профессионального 

обслуживания и эффективными человеческими ресурсами, чей персонал 

ориентирован на достижение организационного успеха в системе 

государственного управления и государственной службы. 

В странах с развитой рыночной экономикой стратегическое 

планирование является важным инструментом государственного регулирования 

экономики. В случае с Таджикистаном, в связи с переходом на новый этап 

рыночных реформ на всех уровнях государственного управления, возрастет 

роль профессионалов, которые могут принимать будущие организационные 

решения и постоянно координировать текущую деятельность со 

стратегическими целями. А предмет «стратегическое планирование» дает 

полную возможность развить умение стратегически мыслить. Именно поэтому 

в системе подготовки и переподготовки государственных служащих и 

специалистов в области государственного управления обучающий предмет по 

стратегическому планированию должен быть одним из основных и 

обязательных предметом обучения, изучения и исследования. Навыки 

стратегического планирования государственным служащим и в целом всем 

специалистам соответствующих областей позволяют сосредоточиться на 

основных областях деятельности, определять цели, стратегии и тактику 

конкретных действий и инициатив, обеспечивать связь с конечным 

результатом, а также обеспечивать полное и правильное использование 

возможностей, особенно в случаях ограниченных возможностей и ресурсов. 

Как известно, на рынке труда рабочая сила перемещается в массовом порядке, и 

её количественная и качественная структура постоянно меняется. В то же время 

спрос на рабочую силу меняется, так как расширение производства, его 

модернизация, структурные изменения требуют особо высокого уровня 

подготовки сотрудников, специалистов, желающих освоить новую, 

современную профессию. Нет соответствия между спросом и 



109 

 

высококвалифицированной рабочей силой в каждый установленный 

период. Как ранее было отмечено, существует два основных сегмента рынка 

труда: первичный рынок независимых и подчиненных рабочих мест и рынок 

вторичных рабочих мест. В первом сегменте основных рабочих мест работают 

рабочие с высшим и средним специальным образованием, административный и 

управленческий персонал, административный и вспомогательный персонал, 

инженерно-технические работники. Большинство государственных служащих 

относятся именно к первому сегменту, и заработная плата этой группы 

относительно высока, и им гарантирована определенная занятость, которую 

предоставляет государство. При этом второй сегмент, состоящий из 

второстепенных рабочих мест, не требует специальной подготовки и высокой 

квалификации. 

Несомненно, в системе государственной службы управление 

человеческими ресурсами – это стратегический и комплексный подход к 

управлению ценными единицами или частями организации, в частности, 

людьми, которые индивидуально и коллективно вносят значительный вклад в 

достижение целей организации. 

Сегодня решение многих проблем организации требует более широкого, 

более комплексного и стратегического подхода к человеческим ресурсам. Эти 

проблемы привели к пониманию необходимости особого подхода к 

управлению людьми, разработке долгосрочных перспектив, а также 

необходимости понимать людей как возможную опору потенциала, а не 

переменных затрат. Управление человеческими ресурсами включает в себя все 

решения и действия, которые влияют на характер и содержание отношений 

между организацией и её сотрудниками – человеческими ресурсами. 

Управление человеческими ресурсами является областью, которая требует 

полного внимания руководителей и менеджеров персонала. Существуют 

различия между серьезным и квалифицированным подходом к управлению 

человеческими ресурсами. Управление человеческими ресурсами основано на 
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количественных, измеримых и стратегических областях управления 

персоналом и осуществляется с помощью таких «инновационных» методов. 

Философия такого подхода заключается в необходимости управлять людьми с 

помощью методов, которые способствуют созданию стоимости и конкурентных 

преимуществ организации. Более того, люди рассматриваются как человеческое 

богатство, которое может обеспечить желаемый доход, если для его развития 

будут предоставлены необходимые средства. Корни квалифицированного 

подхода к управлению человеческими ресурсами уходят в школу человеческих 

отношений, которая была основана на коммуникации, представительстве и 

лидерстве. Такой подход обязывает работников относиться к ценным 

компонентам, которые имеют конкурентное преимущество благодаря 

приверженности работе, высокому качеству работы, а именно навыкам, умению 

эффективно работать. Основная идея деликатного подхода к управлению 

человеческими ресурсами состоит в том, чтобы достичь «сердец и умов» 

сотрудников по отношению к целям организации, вовлечь их в процесс 

создания благоприятных условий для общения и обмена информацией и 

другими формами организации до уровня доверия сотрудников. 

Человеческие ресурсы – это возможности, человеческий потенциал, 

духовность, физические способности, общий уровень и профессиональная 

культура для достижения целей учреждения. Навыки, умения, знания, навыки  

– всё это человеческие ресурсы. Суть человеческих ресурсов  – разум и наука, а 

разум является движущей силой. 

Под управлением человеческими ресурсами понимается 

целенаправленное воздействие субъекта управления на человека с целью 

обеспечения воспроизводства, качества и эффективного использования 

человеческих ресурсов. Это также стратегический и комплексный подход к 

управлению ценными элементами организации, особенно людьми, которые 

индивидуально и коллективно вносят значительный вклад в достижение целей 

организации. 
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Второй подход к управлению человеческими ресурсами – кадровая 

политика, которая объективно основана на теории и практике социального 

управления и отражает стратегию субъекта управления по отношению к 

персоналу, способному выполнять сложные формы работы. 

В целях регулирования и повышения эффективности современного 

рынка труда, управление персоналом может быть весьма полезным и 

стратегическим. Методы, используемые в управлении человеческими 

ресурсами, ориентированы на небольшие усилия и отвечают текущим 

потребностям органов государственной власти. Эти действия выполняются 

независимо от подхода к дальнейшим организационным задачам. В теории 

управления персоналом два подхода считаются схожими: интенсивный и 

умеренный. Управление человеческими ресурсами фокусируется на 

организационных результатах, разработке стратегии, планировании 

человеческих ресурсов и обзоре программ, и рассматривается как 

продуктивный процесс. Стабильное управление человеческими ресурсами 

ориентировано на индивидуальные результаты коммуникабельности, 

стремлений, ответственности и лидерства, как руководителя, так и сотрудника 

в трудовом секторе. Об этом автор книги «Рынок труда: управление 

человеческими ресурсами» С.В. Смоленская уместно отмечает, что «важной 

составляющей также является уровень менеджмента, квалификация, 

способности и интересы высшего руководства. Руководители организации 

должны стремиться быть лидерами фирмы и вывести в лидеры свою компанию 

в её сегменте рынка. Если же этого не происходит и сотрудники видят, что 

руководство по тем или иным причинам оказывается не способным 

осуществлять свою миссию, то у работников снижаются мотивационные 

потребности высшего порядка, такие как самовыражение или причастность к 

деятельности фирмы. На эти потребности влияет и внутрифирменная культура, 

выражающаяся в определенных традициях и поведении сотрудников и 

руководства по отношению друг к другу, ведь даже такая простая форма заботы 
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о подчиненных, как вежливость со стороны руководства, может быть 

серьезным мотиватором потребностей в самоуважении работников».74 

Все это показывает, что только путем обеспечения целостности 

интенсивных и стабильных отношений можно достичь результатов, которые 

представляют интерес, как для отдельного человека, так и для организации. 

Наряду с другими отраслями также и в государственной политике 

сущность, цель и содержание управления персоналом отражаются, прежде 

всего, в кадровой политике. Содержание кадровой политики можно понимать с 

точки зрения целей и задач, которые решаются посредством целенаправленной 

работы работников предприятия в течение определенного периода времени. 

Каждое предприятие должно иметь свою политику экономического и 

социального развития, в том числе концепцию кадровой политики. 

Кадровая политика тесно связана с социальной политикой, основана на 

теории и практике социального управления и отражает стратегию 

руководящего субъекта, то есть лидера, по отношению к персоналу. Кадровая 

политика определяет общий план и основные направления работы с 

персоналом на будущее. 

Кадровая политика предприятия и его составляющих включает в себя 

следующие факторы: 

- выявление кадровых потребностей предприятия или организации; 

- доступность кадровой информации; 

- подбор персонала, то есть организация его деятельности; 

- использование навыков персонала в работе предприятия; 

- переподготовка и повышение квалификации персонала; 

- сотрудничество с общественностью; 

- увольнение персонала. 

Кадровая политика на предприятии или в организации должна быть 

направлена на достижение общих целей предприятия или организации и 

 
74 Смоленская С.В.  Рынок труда: управление человеческими ресурсами. – Ульяновск, 2014. – С. 51. 
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конкретных целей. Наряду с этим кадровая политика становится всё более 

важной в контексте перехода к рыночной экономике, и в этом случае 

необходимо решить следующие вопросы: 

- планирование кадровой стратегии; 

- укрепление трудовой дисциплины работников; 

- совершенствование системы обучения в высших учебных заведениях, 

специальных школах, их профессиональной переподготовки; 

- на краткосрочных целевых курсах; 

- правильное размещение персонала по специальности, 

профессиональным способностям и другим качествам; 

- создание хороших условий труда, стимулирование продуктивной 

работы сотрудников; 

- всё больше внимания следует уделять созданию новых рабочих мест, а 

руководитель обязан опираться на вышеупомянутые приоритеты кадровой 

политики в процессе управления персоналом. 

Как уже было отмечено, основной целью управления человеческими 

ресурсами является развитие организационных способностей для достижения 

успеха с помощью людей. В частности управление персоналом направлено на 

то, чтобы: 

- помогать организации в поиске и удержании квалифицированной, 

лояльной и мотивированной рабочей силы; 

- улучшать и развивать внутренние способности людей путем создания 

условий для непрерывного обучения и развития; 

- разрабатывать высокоэффективную систему работы, которая включает 

в себя процессы структурного отбора, систему вознаграждения и 

стимулирования на основе результатов, а также обучение и развитие 

управленческого персонала; 

- создавать условия, способствующие развитию эффективного 

сотрудничества и координации между руководителями и их подчиненными; 
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- создавать условия для оценки и вознаграждения людей на основе их 

достижений; 

- внедрять этический подход к управлению, основанный на заботе о 

людях, справедливости и прозрачности.  

Ключевые особенности управления персоналом: 

- управление человеческими ресурсами подчеркивает важность 

построения миссии и ценностей организации; 

- управление человеческими ресурсами основано на понимании 

необходимости стратегической последовательности – стратегии интеграции 

человеческих ресурсов и организационных вопросов; 

- интеграция системы управления человеческими ресурсами и чувство 

ответственности за результаты являются обязанностью всех лидеров; 

- управление человеческими ресурсами состоит из комплексного и 

всестороннего подхода к реализации взаимоподдерживающих принципов и 

методов кадровой политики, то есть к разработке комплексной системы 

кадровой политики и практики, и трудовые отношения, конечно же, опираются 

на отдельных специалистов. 

В целом управление человеческими ресурсами на практике представляет 

собой стратегическую интеграцию, разработку комплексной кадровой 

политики, последовательности и эффективности, которая ориентирована на 

важную проблему управления человеческими ресурсами, которая играет 

ключевую роль в государственной службе. Этот процесс является важным 

фактором развития системы государственного управления в Республике 

Таджикистан. 

Управление человеческими ресурсами имеет особое значение во 

внутренних функциях государственных органов и направлено на управление и 

руководство государственными служащими. Роль руководителя заключается в 

эффективном управлении людьми и использовании полученного опыта для 

всестороннего развития государственных служащих. На всех уровнях 
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государственного управления управление персоналом является важным и 

ценным для государственных служащих. 

Это внутренняя функция государственного органа, основным 

содержанием которой является привлечение, управление и руководство 

государственными служащими. Целевое управление персоналом – это роль 

руководителя, который способствует привлечению кадров и успешной 

реализации их навыков, профессионализма и опыта в системе государственной 

службы. 

Управление человеческими ресурсами является одной из областей 

государственной службы, которая регулирует эффективное управление людьми 

в интересах личности, общества и государства. Преимущества различных 

отношений в разное время отражают то, что, только гарантируя эффективную 

интеграцию интенсивных и умеренных отношений, можно добиться лучших 

результатов, которые полезны как для организации, так и для отдельного 

человека и гражданина. Стратегическая деятельность по управлению 

персоналом в целом связана с целями государственной стратегии. Определяет 

стратегию организации целей и задач государственного органа и стратегию 

управления персоналом и инициирует действия по организации мероприятий 

по управлению персоналом. 

Эти разные подходы в разное время показывают, что только гарантируя 

целостность интенсивных и стабильных отношений, он может дать результаты, 

которые представляют интерес как для отдельного человека, так и для 

организации в целом. 

Внутренние функции органов государственной власти – управление 

человеческими ресурсами, основным содержанием которого является 

привлечение, управление и обеспечение самореализации людей, внедрение 

трудового потенциала. Целенаправленное управление людьми – это роль 

управленца, и руководитель уделяет этому вопросу пристальное внимание и 

использует опыт, накопленный благодаря опыту специалистов по управлению 
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персоналом, для использования возможностей и потенциала персонала. Личное 

развитие позволяет людям в полной мере использовать свой интеллектуальный 

потенциал и приносить большую пользу обществу. Можно сказать, что 

личности создают условия не только для собственного совершенства, но и для 

применения и передачи своих знаний и навыков, и они осознают, что для 

человека это честь, если он применил свои знания в публичной практике и 

помог обществу и государству. 

Следует отметить, что другие потребности человека – воля, совесть, 

честь, активность и другие лучшие качества личности укрепляют позиции 

людей, и личное развитие зависит от их отношения к себе.  

В настоящее время, благодаря развитию современного общества, 

значение такого общественно-политического института, как управление 

персоналом, в значительной степени увеличилось и обогатилось.  

Общеизвестно, что за последнее десятилетие в системе подготовки 

«человеческих ресурсов и в производстве материальных и финансовых 

ресурсов стратегический характер подходов значительно изменился в 

зависимости от среды, целей и задач экономического развития и в итоге было 

выявлено, что основным источником производительности труда и развития 

организации являются человеческие ресурсы. 

Именно поэтому сегодня большое внимание уделяется обоснованным 

решениям в области человеческих ресурсов и всё это связано с расширением 

практики привлечения ведущих теоретиков к практическим разработкам. В 

целом влияние рекомендаций внешних экспертов ощущается в процессе 

управления человеческими ресурсами в организации. 

Примечательно, что в современном мире развитие человеческих 

ресурсов формируется в связи с различными экономическими и социальными 

процессами, на которые большое влияние оказывает ряд факторов, таких как 

глобализация, модернизация сферы труда, новые технологии, проблемы 

занятости, и, конечно же, миграционные процессы. Сложность современных 
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условий на современном рынке труда ставит новые задачи перед всеми 

отраслями современного общества, как перед частным сектором, так и перед 

государственными органами. В любом случае возникает необходимость 

регулирования рынка труда и процессов управления человеческими ресурсами 

посредством сбалансирования процессов совершенствования рабочих мест и 

управления трудовыми ресурсами, где важна роль государственной политики 

рынка труда. «Без постоянного совершенствования рабочих мест, создания 

новых, отвечающих современным требованиям, и вывода из производственного 

процесса старых, не отвечающих экономической целесообразности рабочих 

мест, нельзя добиться социального прогресса, реализации интересов общества и 

каждой личности. Достижение полной занятости невозможно обеспечить с 

помощью одного рыночного механизма, необходимо постоянное 

регулирование этого процесса со стороны государства, общества. 

Государственное регулирование в первую очередь состоит в развитии 

фундаментальной науки, образования, здравоохранения, обеспечении 

экологической и национальной безопасности, функционирования так 

называемых естественных монополий. Соединение рыночного механизма и 

государственного регулирования, возможно, решить при существенном 

изменении структуры».75 

Следует особо отметить, что понятие «управления персоналом» как 

базовый термин в области рынка труда, трудовых отношений и человеческих 

ресурсов был создан на Западе по мере необходимости. В настоящее время 

принимаются все необходимые меры для того, чтобы осуществить синтез 

новых современных требований с управлением человеческими ресурсами и 

определить ключевые стратегические положения для его дальнейшего 

развития. В связи с этим ученые сосредотачивают внимание на изменениях, 

происходящих в системе человеческих ресурсов под влиянием научно-

 
75 Рынок труда и доходы населения / под ред. Н.А. Волгина. – М.: Филинъ, 1999. – С. 26. 
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технической революции, а также и на тех отношениях и определениях, которые 

могут в значительной степени повлиять на условия труда. 

Таким образом, в настоящее время понятие «человеческие ресурсы» 

определяется как комплексное описание роли и места людей в социально-

экономической системе и общественной жизни в целом, с учетом всех 

трудовых, интеллектуальных, творческих, предпринимательских и духовных 

способностей работников. Современные условия глобализации, в контексте 

углубления процессов, происходящих в мировой экономике, вызывают 

значительные изменения во всех сферах человеческой жизни: в системе 

общественных отношений, образе жизни и образе мышления современных 

людей. В этом смысле глобализация – это информационно-технологическая 

революция, которая создала не только глобальные информационные сети, но и 

глобальную информационную среду, доступную для всех слоев общества, в том 

числе для всех аспектов трудовых отношений, независимо от границ или стран 

и континентов.  

Несмотря на все эти изменения и трансформационные процессы, в 

каждой отрасли трудовой деятельности разработаны определенные принципы и 

требования привлечения трудовых ресурсов к трудовой деятельности. 

Например, в системе государственного управления для достижения 

эффективности организации труда необходимо расставить приоритеты в 

отношении общих требований для использования человеческих ресурсов при 

управлении и надлежащем функционировании системы управления этими же 

ресурсами в соответствии с определенными общепринятыми принципами. Как 

раз об этом отмечается в статье 7 Закона «О государственной службе»: 

«Государственная служба основывается на следующих принципах: 

верховенство Конституции и законов Республики Таджикистан; приоритет прав 

и свобод человека и гражданина; единство системы государственной службы 

независимо от разделения государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную власти; преданность Родине и народу 
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Таджикистана; гуманизм и  социальная справедливость; светский характер 

государственной службы; беспартийность государственных служащих 

соответствующих государственных органов, которые определены 

Конституцией и законами Республики Таджикистан; прозрачность 

государственной службы за исключением деятельности, составляющей 

государственную или иную, охраняемую Законом, государственную тайну; 

профессионализм и компетентность государственного служащего; 

добровольность и доступность государственной службы; подотчетность 

государственного служащего; стабильность персонала государственного 

органа; служебное продвижение государственных служащих на основе 

способностей, таланта, профессиональной подготовки и квалификационных 

требований; оценка деятельности государственного служащего на основе 

служебных заслуг».76  

Наряду с этим на примере системы государственной службы Республики 

Таджикистан следует отметить, что трудовая деятельность человека и 

гражданина также может основываться на других принципах, не 

противоречащих законодательству страны. 

В то же время следует обратить внимание на факторы внешнего 

управления, такие как влияние государственной политики, влияние 

профсоюзов, а также рыночные условия, на такие факторы внутреннего 

управления, как философия управления, взгляды работников, технологии и 

ресурсы. Следует отметить, что в Республике Таджикистан вопросы 

управления человеческими ресурсами, как в целом, так и в области 

государственного управления, стали очень активно рассматриваться за 

последнее десятилетие. В связи с этим в нашей стране обучают студентов в 

области управления в рамках учебных программ более 9 высших учебных 

заведений, и значительная часть учебных программ в этой области была 

одобрена Министерством образования и науки Республики Таджикистан. 
 

76 Закон Республики Таджикистан «О государственной службе» // URL: http://mmk.tj/search/node. (Дата 

обращения: 11.05.2020 г.). 

http://mmk.tj/search/node/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Вопросы подготовки управленческих кадров, которые могут сыграть 

важнейшую роль в повышении эффективности управления трудовыми 

ресурсами, а именно в реализации трудового, производственного и творческого 

потенциала людей и в целом в продвижении человеческих ресурсов к успеху, 

относятся к отдельному изысканию, о котором можно говорить в следующих 

научных материалах. 

 

2.3. Образование как фактор трансформации рынка труда и развития 

человеческих ресурсов 

Нынешние социально-экономические процессы, происходящие во всем 

мире, в том числе в Таджикистане, обусловили необходимость изменения 

традиционных методологических подходов к системе управления трудовыми 

ресурсами. Новая концепция управления персоналом необходима для того, 

чтобы в полной мере использовать человеческие ресурсы и помочь 

сотрудникам работать продуктивно и целенаправленно. 

Суть современной концепции человеческих ресурсов заключается в 

признании целенаправленных экономических вложений в поддержку её 

трудоспособности, в образование и профессиональную подготовку данного 

ресурса, создание условий для дальнейшего проявления возможностей и 

способностей личности. Основным теоретическим подтверждением концепции 

является представление наемных работников в качестве ключевого ресурса и 

отказ от понятия рабочей силы как свободного ресурса, трудоустройство 

которого не требует организационных усилий и денег от работодателя. 

Повышение роли человеческого фактора во всех сферах общественной жизни, 

развитие творческого потенциала и соблюдение его социальных прав, знаний и 

информации являются универсальными ценностями, а сохранение этих 

ценностей является весьма актуальным и важным вопросом, как теории, так и 

практики управления. 
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Следует особо отметить, что потребность в области экономики и 

производства в квалифицированных кадрах в настоящее время характеризуется 

устойчивым и регулярным спросом на руководствующие кадры и специалистов 

в области административно-производственного обеспечения и в целом 

управления. Здесь имеются в виду специалисты и управленцы по кадровому 

обеспечению, по праву, по экономике, финансам, коммерции и маркетингу. 

Наряду с этим уже в настоящее время значительно повысился спрос на 

специалистов, работающих непосредственно в области управления и анализа 

экономической деятельности организаций, государственных учреждений и 

предприятий сферы промышленности, транспорта, связи и строительства. 

Таким образом, в настоящее время особое внимание уделяется решению 

проблем профессиональной подготовки специалистов высокой квалификации, а 

также повышения квалификации и переподготовки высококвалифицированных 

кадров в соответствии с изменяющимися требованиями на специалистов и в 

целом на рабочую силу. С учетом такого спроса и новых требований рынка 

труда сектору образования и науки необходимо определить приоритетные 

направления деятельности по предоставлению качественных образовательных 

услуг, с учетом приоритетов развития экономики и социальной сферы нашей 

страны.  

В свою очередь современный рынок труда ставит перед высшим 

образованием новые требования и новые вызовы, которые тесно связаны с 

различными факторами развития современного общества – демографическим 

ростом по всему миру, новыми и более высокими потребностями человечества, 

поступательным развитием информационной и компьютерной технологии, 

роботизацией многих производственных процессов. По этому поводу О.С. 

Винокурова в своем исследовании отмечает, что «роль высшего образования 

растет по мере роста общей грамотности населения и развития технологий. При 

этом процесс автоматизации и роботизации несет угрозу потери рабочих мест. 

В связи с этим увеличивается значимость профессиональной квалификации и 
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социальных компетенций студентов, которые не смогут противостоять в 

конкурентной борьбе машинам, но знания и навыки которых позволят им 

управлять высокотехнологичной техникой или найти трудоустройство в 

отраслях, рабочие места в которых не будут в ближайшем времени вытеснены 

цифровизацией, компьютеризацией. Некоторые ученые полагают, что развитие 

технологий в конечном итоге негативно скажется на развитии социальных 

компетенций, приводя в пример худшие навыки устного счета у студентов, 

использующих калькуляторы. Существует угроза, что постоянная работа с 

машинами может снизить необходимость развития гибких навыков. Однако 

нельзя не отметить значительный рост профессиональных контактов и 

увеличение деловой корреспонденции с момента внедрения электронных форм 

связи и новых технологий».77 

Здесь наиболее важным рассматривается сценарий всестороннего и 

комплексного сотрудничества, соответственно большей необходимости 

развития социальных, интеллектуальных и психологических навыков наряду с 

получением высокой профессиональной квалификации. В таком порядке в 

ближайшие десятилетия высшему образованию будет характерным большая 

степень вовлеченности студента в учебный процесс, созданием креативной, 

дополнительной, виртуальной инфраструктуры и осознанием необходимости 

беспрерывного обучения. 

Наряду с этим необходимо обеспечение высокого качества специалистов, 

новой рабочей силы и содействие в снижении уровня безработицы среди 

молодёжи, что всегда требует гибкого и рационального реагирования системы 

общеобразовательного, высшего и дополнительного образования, с учетом 

отраслевых особенностей и спроса современного рынка труда. В целях 

успешного и своевременного решения проблем взаимосвязи и взаимовлияния 

рынка образовательных услуг, занятости населения и в целом рынка труда 

необходимо четкое и рациональное взаимодействие образовательного сектора, 
 

77 Винокурова О.С. Влияние новых тенденций на рынке труда на образовательный процесс в высших учебных 

заведениях // Человеческий капитал. – 2018. – № 7 (115). – С. 81. 



123 

 

службы занятости, государственных органов, а также частного сектора. С 

учетом данного подхода можно предложить осуществление определенных мер 

и соблюдение определенных требований в следующем содержании: 

- проведение мониторинга и прогнозирования рынка труда, потребностей 

народного хозяйства в кадрах соответствующих специальностей и профессий; 

- проведение профориентационной профессиональной подготовки к  

обучению специальностям и профессиям, которые могут обеспечить 

конкурентоспособность работников и специалистов на рынке труда. С учетом 

реализации данной цели необходимо провести перепрофилирование 

определенной части образовательных учреждений в зависимости от 

существующего спроса на различные специальности и профессии; 

- согласование на национальном и местном уровнях объемов и профилей 

подготовки специалистов и рабочих в соответствующих учреждениях среднего, 

высшего профессионального образования, а также на курсах повышения 

квалификации и переподготовки специалистов;  

- постепенный переход на отраслевой принцип планирования 

потребности на местах в подготовке специалистов и рабочих в 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях высшего 

профессионального образования; 

- создание условий для гибкого входа и выхода из системы 

профессионального образования с учетом потребностей современного рынка 

труда и потребностей личности; 

- расширение практики поэтапной и регулярной аттестации студентов 

высших учебных заведений и других учреждений профессионального 

образования, с учетом практикоориентированного обучения и поэтапного 

присвоения студентам уровней квалификации по соответствующим 

специальностям; 
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- расширение и усовершенствование системы непрерывного 

профессионального обучения с учетом обучения на рабочем месте, содействие 

в развитии возможностей самообучения; 

- своевременное решение вопросов адекватного и рационального 

реагирования на изменения и постоянные перемены в области образовательных 

услуг с учетом изменений на рынке труда;  

- усовершенствование системы продуктивной профессиональной 

подготовки и переподготовки взрослого населения на базе образовательных 

учреждений и других соответствующих организаций. 

Своевременная реализация представленных мер, несомненно, 

способствует максимальному сотрудничеству и взаимосвязи образовательных 

услуг и рынка труда. 

По поводу тесной и регулярной взаимосвязи и взаимовлияния рынка 

труда и рынка бразовательных услуг и в целом образовательного сектора еще в 

2014 году таджикскими учеными профессором Д.Б. Кадыровым и И.С. 

Шамсовым были представлены ценные идеи и предложения, и как они 

отмечают, «функционирование рынков разных видов в экономической системе 

общества невозможно без их взаимодействия. В процессе данного 

взаимодействия проявляется согласование и расхождение интересов субъектов 

разных рынков, в том числе рынка труда и рынка образовательных услуг. 

Согласование интересов субъектов рынков труда и образовательных услуг, 

которое произойдет лишь при соответствии их потребностей, является 

основной целью установления прочных связей между ними».78  

Общеизвестно, что рынок труда в основном оперирует человеческими 

ресурсами, и несомненно одним из основных активов устойчивого 

экономического развития является «человеческий капитал», который через 

образование обеспечивает основу деятельности рынка труда и всего 

производства как профессиональным, так и интеллектуальным потенциалом. 
 

78 Кадыров Д.Б., Шамсов И.С. Механизм взаимодействия рынков труда и образовательных услуг. – Душанбе: 

Сохибкор, 2014. – С. 303. 
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Понятно, что потребность в знаниях – это наша ежедневная интеллектуальная 

потребность, и можно сказать, что человек нуждается в них всегда и больше 

всего. С другой стороны, знания очень важны для управления процессами и 

деятельностью на различных уровнях и в отраслях народного хозяйства. 

Образование как основное средство профессиональной подготовки и 

воспитания молодых кадров является необходимым условием формирования 

человеческого капитала. Образование для каждого человека дает наилучшие 

возможности, чтобы овладеть определенными навыками и профессиональными 

знаниями в соответствии со своими психологическими, социальными и 

интеллектуальными потребностями. 

В связи с этим важней задачей соответствующих отраслей и 

государственных органов по вопросам регулирования рынка труда и 

образовательной системы и секторов подготовки и переподготовки кадров 

заключается в обеспечении согласованности рынка труда и рынка 

образовательных услуг с учетом повышения адаптивности целой системы 

образования в таком быстро меняющемся мире к новым условиям социально-

экономического характера.  

Поэтому сегодня важно рассмотреть проблемы взаимосвязи рынка труда 

и системы образования, прежде всего, рынка образовательных услуг, в 

содействии занятости дипломированных специалистов и рабочих. Здесь также 

необходимо взаимодействие органов занятости и образовательного сектора с 

учетом существующих требований к качеству специалиста и работника, к 

уровню его интеллектуальной, социальной и профессиональной 

подготовленности и мобильности. Такие требования в настоящее время и в 

будущем будут предъявлены не только к выпускникам, но ко всем безработным 

специалистам, и сегодня эти вопросы также могут быть решены секторами 

профессиональной подготовки и переподготовки служб занятости. Следует 

особо отметить, что в процессе продуктивного взаимодействия рынка труда и 

рынка образовательных услуги заметное влияние может иметь система служб 
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занятости, которая также может и реально влиять на качество трудовых 

ресурсов и человеческого капитала. 

Общеизвестно, что безработица как результат формирования новых 

рыночных отношений становится значимым фактором, который определяет 

новую основу взаимодействия системы образования, рынка труда, а также всей 

профессионально-трудовой сферы. Соответственно в последние десятилетия 

возникла необходимость в новых и более разнообразных формах 

профессиональной подготовки и переподготовки с учетом восстановления 

качества профессионализма работников в рамках новых условий 

имплементации трудового потенциала. Поэтому в настоящее время общая 

стратегия в подготовке и эффективном использовании кадрового потенциала, 

несомненно, связана с созданием комплексной многоуровневой системы 

подготовки кадров, которая может обеспечить основные требования качества –

профессиональную готовность, социально-психологическую готовность и 

систему содействия эффективной занятости. 

В настоящее время ситуация в системе профессионального образования 

рассматривается в аспекте расширенной вариативности направлений и форм 

профессиональной подготовки. Однако в условиях выраженного дисбаланса 

рынка труда и рынка образовательных услуг становится очевидным, что 

несвоевременное реагирование системы образования на заметные изменения 

социально-экономических условий может привести к поступательному 

снижению профессионального потенциала по всей стране, и соответственно к 

снижению конкурентоспособности наших специалистов на уровне мирового 

рынка труда. «По своей сути связи между рынками имеют адаптационный 

характер, с одной стороны, рынок образовательных услуг в своем 

формировании и развитии должен учитывать спрос на профессионально-

квалификационный состав рабочей силы, предъявляемый со стороны рынка 

труда, с другой – активно влиять на него посредством формирования 

предложения, подготовленной рабочей силы. Рынок труда, в свою очередь, 
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должен предоставлять рынку образовательных услуг необходимую 

информацию о предпочитаемых должностях и требованиях работодателей, с 

другой стороны, - образовательный рынок отвечает на его сигналы, являясь 

регулирующим средством для пополнения рынка труда профессионально-

обученными людьми. Профессионально-квалификационный состав рабочей 

силы в данном случае выступает как объект, по поводу которого должны быть 

согласованы интересы субъектов обоих рынков».79 

Несомненно, снижение профессионального потенциала приводит к 

снижению престижа профессионального образования, и можно сказать, что всё 

это связано, прежде всего, с практическим отсутствием сети взаимодействия 

соответствующих секторов профессиональной подготовки и переподготовки с 

системой содействия занятости. Своеобразная автономность 

профессионального образования может создать определенные условия 

невостребованности выпускающихся вузами кадров, и всё это приводит к 

проблемам качества человеческих ресурсов и управления ими, в результате 

чего становятся более актуальными вопросы формирования профессиональной 

конкурентоспособности.  

Следовательно, в целях урегулирования данного дисбаланса уже 

постепенно создается практически новая система профессиональной 

подготовки и переподготовки как система профессионального обучения 

незанятого населения и безработных. В данном русле проводится 

имплементация системного подхода к формированию профессионального 

качества специалиста и работника, которое оценивается в отношении 

эффективной занятости и определяется как уровнем профессиональной 

подготовленности, так и уровнем социально-психологической готовности 

специалистов. В сфере занятости в настоящее время предъявляются 

повышенные требования к качеству обучения и в целом к эффективности 

образовательных услуг и технологий, с учетом применения 
 

79 Кадыров Д.Б., Шамсов И.С. Механизм взаимодействия рынков труда и образовательных услуг. – Душанбе: 

Сохибкор, 2014. – С. 305. 
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профориентационной поддержки процесса профессиональной переподготовки. 

Наряду с этим для рынка образовательных услуг важна реализация таких 

мероприятий, которые направлены на практическую реализацию основных 

аспектов развития человеческих ресурсов, на содействие продуктивной 

занятости населения, с учетом новых требований к качеству подготовки 

специалистов. 

При этом особое значение придается подготовке преподавателей, 

специалистов учебных центров и служб занятости, мастеров производственного 

обучения, обобщению и имплементации эффективных технологий, активному 

участию в международных образовательных программах и проектах, 

осуществлению фундаментальных и прикладных исследований по проблемам 

развития человеческих ресурсов и человеческого потенциала, которые 

направлены на обеспечение качества подготовки и переподготовки 

специалистов, повышение их профессиональной, интеллектуальной 

компетентности и конкурентоспособности. 

Касаясь практической стороны вопроса повышения качества 

человеческих ресурсов и уровня занятости путем осуществления 

профессиональной подготовки и переподготовки, необходимо затронуть тему 

профессиональной подготовки выпускников профессиональных 

образовательных учреждений с учетом требований современного рынка труда. 

Как показывает мировой и отечественный опыт, развитие рынка 

образовательных услуг как важного сектора экономики определяет 

благосостояние населения страны. Поэтому в последние годы сотрудничество 

государственных секторов занятости и секторов образовательных услуг 

сравнительно улучшилось и проводится согласование объема и профилей 

набора в учебные заведения по новым специальностям и профессиям. Наряду с 

этим организованы курсы профессиональной ориентации молодёжи, 

проводится обучение безработных на базе среднего специального образования, 
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а также мониторинг трудоустройства выпускников, проводятся ярмарки 

вакансий.  

Наряду с этим сегодня в программы профессиональной ориентации 

общеобразовательных школ и в учебные программы студентов выпускных 

курсов высших учебных заведений необходимо включить специальные темы и 

обучающие курсы по адаптации к рынку труда. Немаловажную роль в 

трудоустройстве выпускников учебных заведений выполняет организация 

работы в учебных заведениях на базе технопарков и других производственных 

центров. Важно констатировать тот факт, что вопросы социальной интеграции 

и включение в трудовую жизнь молодёжи по окончанию высших учебных 

заведений всё еще остаются до конца не решенными, в чем важны мнения 

представителей учебных заведений высшего профессионального образования. 

Распределение безработных, зарегистрированных органами службы занятости, 

по уровню образования по республике, областям, по городу Душанбе и районам 

республиканского подчинения мы можем проанализировать в следующих 

таблицах: 

Таблица 2.3.1. – Численность безработных с учетом образования по 

Республике Таджикистан за 2016-2022 гг. (тысяч человек) 
Показатели/годы 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Республика 

Таджикистан 

       

Численность 

безработных, всего 

51,1 53,1 49,7 47,5 49,0 49,9 54,6 

в том числе имеют 

образование: 

       

Высшее 4,1 3,7 3,5 3,4 4,0 4,0 5,1 

Среднее 

профессиональное 

7,4 8,1 7,5 6,3 6,3 7,7 8,2 

Начальное 

профессиональное 

8,7 8,1 7,9 6,8 6,9 6,6 8,0 

Среднее общее 30,9 33,2 30,8 31,0 31,8 31,6 33,4 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан за 2019 г. / 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2022. – С. 98. 

Как видно из данных таблицы 2.3.1, за рассматриваемый период по 

республике численность безработных с учетом образования увеличилась на 

6,9%, в том числе имеющих высшее образование – 24,4%, имеющих среднее 
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профессиональное образование – 10,8%, имеющих начальное 

профессиональное образование снизилась на 8,0%, а также среднее общее 

образование возросло на 8,1%.  Таким образом, приходится констатировать, что 

кроме имеющих начальное профессиональное образование, численность 

которых за этот период снизилась по сравнению с 2016 г.  на 8%, во всех 

других группах, особенно имеющих высшее образование, возросла численность 

безработных. 

Анализ данных на региональном уровне приведён в таблице 2.3.2. Как 

видно из данных таблицы, на региональном уровне наибольшее число 

безработных наблюдается в РРП – 21,1 тыс. человек, или 38,4%, из них с 

высшим образованием 2,3 тыс. человек, или 10,9%, это самый высокий 

показатель безработных с высшим образованием. 

Наиболее низкие показатели безработных по уровню образования 

наблюдаются по г. Душанбе – 4 тыс. человек. Следует отметить, что 

наибольшее по всем регионам число безработных выявлено среди безработных 

со средним общим образованием. 

Для анализа причин роста безработицы в каждом регионе необходимо 

рассмотреть не только общую численность безработных, но и число 

безработных с разным уровнем образования. 

ГБАО: 

• В целом, численность безработных в регионе увеличилась с 2016 по 

2022 год, с наибольшим ростом в 2022 году. 

• При этом, численность безработных с высшим и начальным 

профессиональным образованием оставалась на примерно одном уровне, а 

среднее профессиональное и среднее общее образование показали рост. 

• Возможно, это связано с тем, что для определенных профессий 

требуется именно среднее профессиональное или среднее общее образование, а 

наличие только высшего или начального профессионального образования не 

дает преимуществ на рынке труда. 
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Таблица 2.3.2. – Численность безработных с учетом образования по 

областям, г. Душанбе и Районы республиканского подчинения Республики 

Таджикистан за 2016-2022 гг. (тысяч человек) 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ГБАО. Численность 

безработных, всего 

3,0 4,4 4,9 5,1 4,5 4,7 5,5 

в том числе имеют 

образование: 

       

Высшее 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 

Среднее профессиональное 0,3 0,8 0,7 0,5 0,4 0,4 0,5 

Начальное профессиональное 0,8 1,1 0,8 1,1 0,9 0,9 0,9 

Среднее общее 1,7 2,3 3,0 3,3 2,9 3,2 3,6 

Хатлонская область. 

Численность безработных, 

всего 

21,0 18,9 16,0 15,0 14,6 15,0 16,2 

в том числе имеют 

образование: 

       

Высшее 1,4 1,1 0,8 0,6 0,7 1,0 1,0 

Среднее профессиональное 2,1 1,8 1,7 1,1 1,0 1,6 1,6 

Начальное профессиональное 2,1 1,3 1,2 0,9 0,8 0,8 1,0 

Среднее общее 15,4 14,7 12,4 12,4 12,1 11,6 12,6 

Согдийская область. 

Численность безработных, 

всего 

11,0 10,8 9,7 8,1 8,9 7,9 7,8 

в том числе имеют 

образование: 

       

Высшее 0,9 1,0 1,1 1,1 1,3 0,8 1,2 

Среднее профессиональное 1,9 2,3 1,7 1,0 1,5 1,4 1,2 

Начальное профессиональное 1,9 1,4 1,4 0,9 1,3 0,8 0,9 

Среднее общее 6,4 6,1 5,5 5,1 4,8 4,9 4,6 

г. Душанбе. Численность 

безработных, всего 

2,7 2,5 2,5 2,7 3,3 4,9 4,0 

в том числе имеют 

образование: 

       

Высшее 0,2 0,04 0,2 0,2 0,02 0,2 0,2 

Среднее профессиональное 0,005 0,006 0,02 0,01 0,01 0,3 0,4 

Начальное профессиональное 0,0025 0,2 0,2 0,2 0,09 0,3 0,3 

Среднее общее 2,5 2,2 2,1 2,4 3,2 4,1 3,2 

РРП. Численность 

безработных, всего 

13,3 16,6 16,6 16,6 17,6 17,5 21,1 

в том числе имеют 

образование: 

       

Высшее 1,4 1,3 1,2 1,4 1,7 1,7 2,3 

Среднее профессиональное 3,1 3,2 3,4 3,7 3,3 4,0 4,5 

Начальное профессиональное 3,9 4,2 4,2 3,8 3,8 3,9 4,9 

Среднее общее 4,9 7,9 7,9 7,8 8,8 7,9 9,4 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан / Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2022. – С. 98-99. 
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Хатлонская область: 

• Численность безработных в регионе также увеличилась с 2016 по 

2022 год, хотя был небольшой спад в 2018 году. 

• Однако, по сравнению с ГБАО, численность безработных с высшим 

и начальным профессиональным образованием была выше, а среднее 

профессиональное и среднее общее образование - ниже. 

• Возможно, это связано с тем, что наличие высшего или начального 

профессионального образования не гарантирует трудоустройства на 

высокооплачиваемые должности, а для низкооплачиваемых работ также могут 

требоваться специфические навыки. 

Согдийская область: 

• Численность безработных снижалась в регионе с 2016 по 2018 год, 

но потом начала расти снова. 

• Численность безработных с высшим и начальным 

профессиональным образованием была выше, чем в ГБАО, а среднее 

профессиональное и среднее общее образование - ниже. 

• Возможно, это связано с тем, что наличие высшего или начального 

профессионального образования не гарантирует трудоустройства на 

высокооплачиваемые должности. 

• В ГБАО и г. Душанбе в целом наблюдается увеличение 

численности безработных с 2016 года. Однако в обеих этих областях имеется 

некоторый рост числа людей с высшим образованием, что может 

свидетельствовать о том, что рынок труда в этих сферах недостаточно развит, а 

выпускники высших учебных заведений испытывают трудности с 

трудоустройством. 

• В Хатлонской области также можно наблюдать некоторый рост 

числа людей с высшим образованием, но в целом уровень безработицы падает с 

2016 года. Это может говорить о том, что рынок труда в этом регионе более 

развит и способен предложить достаточное количество рабочих мест. 

• В РРП и Согдийской области в целом наблюдается увеличение 

численности безработных с 2016 года. При этом в РРП наблюдается заметный 
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рост числа людей с высшим и начальным профессиональным образованием. 

Это может свидетельствовать о том, что образовательные программы в этих 

областях не соответствуют потребностям рынка труда, и выпускники имеют 

трудности с трудоустройством. В Согдийской области рост числа людей с 

образованием в целом не так заметен, но тем не менее имеется увеличение 

числа людей с высшим образованием, что может свидетельствовать о схожей 

проблеме с рынком труда. 

• Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее вероятной 

причиной увеличения числа безработных в регионах является недостаточное 

развитие рынка труда, не соответствие образовательных программ 

потребностям рынка труда, а также возможно, что отсутствие 

квалифицированных специалистов на рынке труда. 

На основании таблицы можно сделать следующие выводы: 

1. Во всех регионах наблюдается рост численности безработных в 

2022 году по сравнению с 2016 годом. 

2. Во всех регионах наблюдается снижение числа безработных с 

высшим образованием, за исключением ГБАО, где численность таких 

безработных выросла к 2022 году. 

3. В ГБАО и Хатлонской области наблюдается рост числа 

безработных со средним профессиональным образованием, в других регионах 

этот показатель остается примерно на одном уровне. 

4. Наблюдается рост числа безработных с начальным 

профессиональным образованием во всех регионах, кроме Согдийской области. 

5. Во всех регионах наблюдается рост числа безработных со средним 

общим образованием, кроме Хатлонской области, где этот показатель 

снижается. 

6. В целом, можно предположить, что причиной роста безработицы во 

всех регионах может быть общая экономическая ситуация в стране, так как 

показатели роста безработицы наблюдаются по всем категориям образования в 

большинстве регионов. Однако, в ГБАО и Хатлонской области рост числа 

безработных со средним профессиональным образованием может быть связан с 
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тем, что на этих территориях не развиты определенные отрасли 

промышленности или услуг, в которых работники с таким образованием могли 

бы устроиться. В Согдийской области можно предположить, что рост числа 

безработных с начальным профессиональным образованием связан с тем, что 

на данной территории не развиты отрасли, которые требуют наличия таких 

специалистов. 

Для снижения безработицы в этих регионах можно рассмотреть 

несколько подходов на основе данных таблицы: 

1. Развитие новых рабочих мест: В регионах с высокой безработицей 

необходимо создавать новые рабочие места, которые позволят людям получать 

стабильный доход. Для этого можно привлекать инвесторов, создавать 

благоприятные условия для малого и среднего бизнеса, а также развивать 

отрасли, которые могут создавать новые рабочие места. 

2. Повышение квалификации: Чтобы люди могли устроиться на новые 

рабочие места, им нужны соответствующие навыки и знания. Поэтому важно 

проводить программы повышения квалификации и переподготовки населения, 

чтобы они могли конкурировать на рынке труда и получать более высокие 

зарплаты. 

3. Развитие инфраструктуры: Улучшение инфраструктуры также 

может способствовать снижению безработицы. Например, если в регионе 

построены новые дороги и мосты, это может привлечь новые инвестиции и 

помочь развить бизнес. Также улучшение транспортной и энергетической 

инфраструктуры может создавать новые рабочие места и привлекать новые 

компании. 

4. Поддержка социальной защиты: Важно также обеспечить 

социальную защиту безработных и их семей. Например, можно предоставлять 

пособия по безработице и различные виды помощи, чтобы люди не оставались 

без средств к существованию в период поиска работы. 

5. Привлечение инвестиций: Для развития регионов с высокой 

безработицей также важно привлекать инвестиции из других регионов или 
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стран. Это может способствовать созданию новых рабочих мест, а также 

повышению уровня экономического развития в целом. 

Это свидетельствует о том, что подготовка кадров на всех уровнях 

позволяет снизить численность безработных, особенно со средним и начальным 

профессиональном образованием. 

При подготовке молодежи в высших учебных заведениях и других 

специальных профессиональных учреждениях Министерству образования и 

науки РТ и другим государственным структурам нужно изучить потребность 

экономики республики в соответствующих специальностях. Если 

подготовленные кадры не будут отвечать требованиям рынка труда, то это 

может привести к нарастанию социальной напряженности, увеличению 

количества безработных, и скорее всего это вызвано снижением наукоемкого 

производства и функциональным кризисом науки. В итоге проблема 

незанятости после окончания обучения  и положение не занятых выпускников 

высших учебных заведений республики на рынке труда отражают 

определенные черты, свойственные  молодёжному рынку труда во многих 

странах постсоветского пространства.  В последние годы в 41 вузе страны 

обучается свыше 239 тыс.  студентов, и на рынке труда в начале 2022 г. из 

числа выпускников вузов официальный статус безработных получили 5,1 

тысячи специалистов, в 2019 году – 3,4 тысячи выпускников, и наряду с этим 

следует отметить, что скрытая безработица среди выпускников высших 

учебных заведений страны может в значительной степени превышать 

официальную статистику. Численность студентов высших учебных заведений и 

учреждений среднего профессионального образования можно 

проанализировать в таблице 2.3.3.  

Таблица 2.3.3. отражает соотношение между числом высших учебных 

заведений и учреждений среднего профессионального образования в 

Республике Таджикистан и численностью студентов в период с 2015 по 2021 

годы. 

В таблице можно увидеть, что число ВУЗов в стране оставалось 

примерно на одном уровне (от 38 до 41) за весь период, а численность 
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студентов в ВУЗах постепенно росла с 176,5 тыс. человек в 2015 году до 245,9 

тыс. человек в 2020 году, но в 2021 году она снизилась до 239,5 тыс. человек. 

При этом соотношение числа студентов на 10 000 населения также увеличилось 

с 209 в 2015 году до 261 в 2020 году, но снизилось до 244 в 2021 году. 

Таблица 2.3.3. – Соотношение высших учебных заведений и учреждений 

среднего профессионального образования и численность студентов в 

Республике Таджикистан за 2015-2021 гг. 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Число вузов 38 39 39 39 40 41 41 

В них студентов, тыс. 176,5 186,9 195,7 209,8 229,6 245,9 239,5 

на 10 000 населения 209 216 221 232 249 261 244 

Учреждений среднего 

профессионального 

образования 

66 67 67 70 74 78 79 

В них студентов, тыс. 68,9 76,7 82,4 86,5 90,4 97,7 95,5 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан / Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2022. – С. 50, 52. 

Что касается учреждений среднего профессионального образования, то их 

число также постепенно увеличивалось с 66 в 2015 году до 79 в 2021 году, а 

численность студентов в них также росла с 68,9 тыс. человек в 2015 году до 

97,7 тыс. человек в 2020 году, но в 2021 году она снизилась до 95,5 тыс. 

человек. 

Из анализа таблицы можно сделать вывод, что в Республике Таджикистан 

сохраняется стабильный уровень числа ВУЗов и учреждений среднего 

профессионального образования, но наблюдается небольшое снижение 

численности студентов в 2021 году как в ВУЗах, так и в учреждениях среднего 

профессионального образования. Однако, соотношение числа студентов на 10 

000 населения показывает, что в целом количество студентов в стране 

продолжает увеличиваться. 

Парадоксальным является то, что, попадая на периферию современного 

рынка труда, молодой специалист с дипломом высшего, среднего или 

начального профессионального образования, и ко всему этому – с высокими 

социальными и духовными ориентирами, остается невостребованным со 

стороны организаций и в целом работодателей. К сожалению, современный 
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рынок труда ещё не в состоянии осуществлять взаимодействие между 

производством, образовательным сектором, а также с наукоёмкими видами 

деятельности. Как показывают данные, по специальности, полученной в 

учреждениях начального профессионального образования, за последние годы 

устраивается на работу не более 30-35% выпускников. Если в 2015 г. 

численность рабочих, окончивших учреждения начального профессионального 

образования и не направленных на работу в экономику республики, составляло 

59,2%, то в 2021 г. эта цифра составила уже 66,4%, что можно увидеть в 

таблице 2.3.4.  

Причем столь высокая невостребованность определяется не 

субъективными позициями руководства организаций, учреждений и фирм, а 

более глубинными процессами, происходящими на рынке труда, в том числе 

последствиями пандемии COVID-19. В целом несоответствие 

профессионального и квалификационного положения выпускников высших, 

средних и начальных учебных заведений требованиям современного рынка 

труда в последние годы приводит к росту такой длительной безработицы. 

В таких условиях проблемы молодежи могут постепенно перерасти в 

общенациональные, и без сохранения профессионального и социального 

потенциала молодых специалистов экономическое, социальное и культурно-

политическое развитие страны как целостного организма в ближайшее время 

может усложниться. Поэтому социально-экономическая адаптация и 

интеграция молодых специалистов в бурную общественную жизнь является 

важной государственной задачей, которая должна решаться как на местном, так 

и на государственном уровне. 

Таблица 2.3.4 показывает количество выпускников учреждений 

начального профессионального образования в Республике Таджикистан за 

период с 2015 по 2021 годы и количество людей, направленных на работу в 

экономику страны. 
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В 2015 году учебные заведения окончили 9577 студентов, из которых на 

работу в экономику республики было направлено 3908 человек (59,2% от 

общего числа выпускников), (таблица 2.3.4.). 

Таблица 2.3.4. – Количество выпускников, окончивших учреждения 

начального профессионального образования и направленных на работу в 

экономику страны за 2015-2021 гг. (человек) 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего окончило учреждения 9577 14334 13109 13000 11699 11436 11150 

Из них направлено на работу 

в экономику республики 3908 8062 7373 3942 

 

3724 

 

3729 

 

3742 

в том числе в отрасли:        

Промышленности 1214 1925 1760 577 1655 1302 455 

Сельского хозяйства 1187 2820 2579 1445 1063 1423 825 

Транспорта 541 1435 1312 620 409 326 - 

Связи 48 212 194 194 71 - 25 

Строительства 293 580 530 301 221 363 147 

Торговли и общественного 

питания 238 355 352 125 

125 107 28 

Жилищно-коммунального 

хозяйства 22 190 174 74 

74 76 - 

Бытового обслуживания 89 170 155 106 106 110 - 

Другие отрасли 276 375 344 - - - 437 

Не направлено на работу 5669 6272 5736 9058 7975 7707 7408 

В % к общему объему 59,2 43,8 43,8 69,7 68,2 67,4 66,4 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан / Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2022. – С. 61-62. 

В последующие годы количество выпускников увеличилось и достигло 

максимального значения в 2016 году - 14334 человека. Однако, в последующие 

годы количество выпускников начального профессионального образования 

сокращалось, и в 2021 году составило 11150 человек. 

Количество людей, направленных на работу в экономику страны, также 

колебалось от года к году. В 2015 году было направлено на работу 3908 

выпускников, а в 2021 году - 3742 человека. В 2019 году был заметен резкий 

спад в количестве людей, направленных на работу - только 3724 выпускника. 

Среди выпускников, направленных на работу в экономику страны, 

наибольшее количество приходится на отрасли промышленности и сельского 

хозяйства. Также можно отметить, что в последние годы количество 

выпускников, не направленных на работу, снижается - в 2015 году таких было 
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5669 человек (59,2% от общего числа выпускников), а в 2021 году - 7408 

человек (66,4% от общего числа выпускников). 

В целом, таблица показывает, что количество выпускников учреждений 

начального профессионального образования в Республике Таджикистан 

снижается, но доля тех, кто направляется на работу в экономику страны, 

остается высокой. 

Из таблицы 2.3.4. можно сделать вывод о том, что количество 

выпускников, окончивших учреждения начального профессионального 

образования в Республике Таджикистан, снижается с 2015 года и достигло 

своего минимума в 2021 году - 11 150 человек. Однако, процент выпускников, 

направленных на работу в экономику страны, остается высоким и составил 

66,4% в 2021 году. 

При этом, в различных отраслях экономики страны можно наблюдать 

разный уровень направления выпускников. Например, в 2021 году наибольшее 

количество выпускников было направлено на работу в отрасли 

промышленности и сельского хозяйства. В то же время, некоторые отрасли, 

такие как транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство, получили меньшее 

количество выпускников начального профессионального образования. 

Таким образом, для улучшения ситуации в области начального 

профессионального образования в Республике Таджикистан, возможно, 

потребуется усиление работы по организации подготовки кадров и 

направлению их на работу в различные отрасли экономики страны. 

Поэтому уже сегодня необходимо создать определенную систему 

интеграции и профессиональной адаптации молодых специалистов на местном 

рынке труда, и наряду с этим можно создать систему временной занятости 

безработных молодых специалистов и одновременно можно проводить 

переподготовку дипломированной молодёжи. Одновременно очень важно 

проводить на местном уровне специальные исследования по вопросам развития 

системы профессиональной ориентации и интеграции незанятого населения, в 
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том числе молодёжи, после окончания высших и средних учебных заведений на 

местном рынке труда. По итогам таких исследований можно разработать план 

мероприятий по комплексному решению вопросов занятости молодых 

специалистов и других безработных лиц. На местном уровне представителям 

государственных органов занятости населения необходимо разработать 

программу или концепцию занятости молодёжи. При этом приоритетными 

направлениями данного документа могут стать такие мероприятия, как: 

- содействие предпринимательской деятельности молодёжи в сфере 

инновационной или научно-технической деятельности; 

- содействие в организации туризма и оказания различных сервисных 

услуг населению;  

- поддержка инициатив молодых специалистов по созданию 

общественных объединений по вопросам временной и вторичной занятости 

безработных молодых специалистов;  

-  совместно с представительными органами государственной власти – 

разработка законодательных инициатив по вопросам трудоустройства и 

правовых гарантий безработным молодым специалистам. 

Разработка подобного рода документов и программ способствует 

эффективной работе механизма регулирования и сбалансированности 

соотношения рынка труда и рынка образовательных услуг, а также других 

соответствующих органов трудоустройства и занятости населения, как на 

местном, так и на национальном уровне. «Механизм стратегического 

управления трансформационными процессами на рынке труда в условиях 

инвестиционно-привлекательного региона базируется на определении состава, 

места и роли компонентов и методов. Реализация различных стратегий в 

зависимости от условий функционирования различных рынков труда возможна 

при условии использования одного или совокупности, обеспечивающих 

принятие эффективных управленческих решений с применением 

экономического анализа и предваряющих его методов экономической 
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диагностики и экономического мониторинга сочетания рабочей силы как 

производственного ресурса с условиями, средствами и предметами труда. 

Базисным механизмом оптимизации трансформационных процессов на 

региональном рынке труда должны стать программы координации 

деятельности всех субъектов рынка труда через разветвленную структуру 

государственной службы».80 

По нашему мнению, трансформацию современного рынка труда следует 

рассматривать как преобразование целой системы общественных отношений и, 

конечно, в определенной степени как преобразование социальных норм и 

институтов, обеспечивающих воспроизводство, обмен и использование труда 

на всех уровнях. В русле такой трансформации весьма важна роль 

образовательного сектора, и как уже было рассмотрено, дисбаланс рынка труда 

и рынка образовательных услуг может привести к сложным последствиям 

общественных отношений – безработице, снижению качества труда и 

снижению доходов, неравномерному развитию различных отраслей и в целом к 

различным неблагоприятным экономическим последствиям. 

С учетом вышеприведенных идей и постулатов уже само понятие 

«рынок труда» представляет собой целую систему социальных отношений в 

соответствии с действиями работодателя и работников, и эти атрибутивные 

особенности современного рынка труда можно рассмотреть в следующем 

содержании: а) совокупность экономических отношений между спросом и 

предложением труда; б) пространство пересечения различных экономических и 

социальных интересов и функций; в) взаимодействие сотрудников для 

достижения как общих, так и индивидуальных целей, которые слиты в общие 

социальные и общественные интересы; г) поляризация предложения и спроса 

как социальная необходимость. 

При этом считаем, что необходимо остановиться на последнем 

определении поляризации предложения и спроса, на которую может влиять ряд 
 

80 Бухтаяров А.А. Трансформация рынка труда на мезоуровне: автореф. дис. … канд. экон. наук. – Краснодар, 

2008. – С. 7. 
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факторов. Например, изменчивость заработной платы в данном 

взаимоотношении и её поляризация наблюдаются сравнительно чаще, чем 

другие явления и влияющие факторы. Если изменяется заработная плата, то 

иногда при этом не изменяются уровень используемых технологий и 

оборудования, условия передачи капитала и цена между продуктом и 

спросом. Более высокая заработная плата означает более высокие 

производственные затраты и более высокие цены. Кроме того, при повышении 

заработной платы рабочие пытаются снизить издержки производства, 

используя капитальные технологии, а не рабочую силу, что снижает уровень 

занятости.  

Как показывает опыт последних десятилетий, проблемы 

профессиональной подготовки кадров тесно связаны с отсутствием гибкости 

традиционной системы и её несоответствием с потребностями, в том числе с 

требованиями внешнего рынка труда, а также с несоответствием 

профессиональным стандартам подготовки специалистов и рабочих кадров. 

Наряду с этим ограниченность сети учебных центров по подготовке и 

переподготовке рабочих кадров и несовершенство механизмов 

финансирования, устаревшая учебная и материально-техническая база стали 

причиной значительного дисбаланса рынка труда и рынка образовательных 

услуг. Отрадно, что в последние годы намечаются определенные сдвиги и 

многие высшие учебные заведения и другие образовательные учреждения 

устремлены к инновациям и современным требованиям подготовки кадров с 

учетом требований современного рынка труда.  Другим немаловажным 

аспектом содействия в сбалансированности рынка труда и рынка 

образовательных услуг является активное вовлечение частного сектора в 

процесс подготовки и переподготовки кадров.  

Важным этапом сбалансированности рынка образовательных услуг и 

рынка труда в стране был период реализации «Национальной стратегии 

развития Республики Таджикистан до 2015 года». В данном документе одним 
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из значимых вопросов была адаптация системы начальной профессиональной 

подготовки кадров к требованиям современного рынка труда, где 

предполагались следующие моменты:  

- повсеместное использование модульного и интерактивных форм 

обучения, с широким применением учебно-наглядных пособий, тренажеров и 

оборудования по специальностям, пользующимся повышенным спросом на 

рынке труда, включая специальные программы для обучения женщин; 

- открытие частных бизнес-школ, а также бизнес-инкубаторов, центров и 

других структур по развитию малого и среднего предпринимательства, в том 

числе для сельских женщин;  

- гибкость учебных программ по содержанию и срокам в зависимости от 

контингента и уровня подготовки обучаемых, приобретаемых профессий и 

целей подготовки, с учетом расширения возможностей для профессионального 

обучения девушек;  

- реализация комплекса мер, направленных на подготовку рабочих, 

востребованных на рынке труда, уровень квалификации которых соответствует 

возросшим требованиям производства;  

- осуществление капитального ремонта и строительства зданий ПТУ, 

приобретение соответствующего оборудования, пособий, техники; 

- приведение в соответствие учебно-методической литературы с 

требованиями рынка;  

- подготовка учителей и мастеров производственного обучения для 

системы профессионального технического образования на базе отдельных 

педагогических и технических ВУЗов.81 

Реализация данных требований показала положительные результаты, 

хотя еще в данном направлении также существуют определенные сложности, 

которые были учтены в других государственных программах и нормативно-

 
81 См.: Национальная стратегия развития Республики Таджикистан до 2015 года // URL: www.mmk.tj (дата 

обращения: 22.05.2020 г.). 

http://mmk.tj/
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правовых документах, в том числе в новой Национальной стратегии развития 

Республики Таджикистан до 2030 года.  

Таким образом, рынок образовательных услуг и в целом система 

образования является важным механизмом реформирования и 

усовершенствования рынка труда, всего народного хозяйства и всей 

общественной жизни. 

Как показывает опыт, ключевым ресурсом ускоренного социально-

экономического развития любой страны, несомненно, является образование. 

Любые вложения в отраслях экономики с недостаточным уровнем образования 

населения, не отвечающие требованиям современного рынка труда, 

способствуют только созданию малоэффективных производств и отставанию 

страны от мировых тенденций развития общественной жизни, основанных на 

знаниях.  

 

2.4. Реализация государственных стратегий и программ в регулировании 

рынка труда и человеческих ресурсов 

Общеизвестно, что в качестве основной концепции рынка труда можно 

рассматривать социально-трудовое мобильное пространство, в котором 

происходит взаимосвязь и взаимовлияние трудового потенциала, трудовой 

деятельности и в целом занятости и трудового продукта. В этом плане основу 

рынка труда составляют определенные закономерности, которые проявляются в 

различных социально-экономических условиях. Следовательно, всесторонний и 

научно обоснованный анализ и интерпретация процессов функционирования 

рынка труда, с учетом его трансформации в современных условиях, в условиях 

коренных и глобальных изменений требуют детального изучения, прежде 

всего, сущностных свойств рыночных отношений и их взаимосвязи с такими 

понятиями, как занятость и безработица. Выявление взаимосвязи таких важных 

факторов, как занятость и безработица, предоставит больше возможностей в 

построении концептуальной модели современного рынка труда и основных 
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направлений развития процесса трансформации трудовых отношений в 

соответствии с учетом всех изменений на данном рынке. 

Правительством Республики Таджикистан в последние десятилетия 

было введено в действие значительное количество нормативно-правовых актов, 

стратегий, концепций и программ, а также рабочих планов по эффективной 

реализации вышеназванных документов. В этом плане основными 

документами, регулирующими  вопросы рынка труда и занятости в стране, 

являются такие нормативно-правовые документы, как Конституция Республики 

Таджикистан, Трудовой кодекс Республики Таджикистан, «Национальная 

стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года», 

«Государственная стратегия развития рынка труда Республики Таджикистан до 

2020 года»,82 «Государственная программа содействия занятости населения 

Республики Таджикистан на 2018 - 2019 годы», «Государственная программа 

содействия занятости населения Республики Таджикистан на 2018 - 2019 

годы», «Концепция управления местным развитием в Республике Таджикистан 

на период до 2030 года», «Программа среднесрочного развития Республики 

Таджикистан на 2016-2020 годы», «Концепция трудовой миграции граждан 

Республики Таджикистан» и другие государственные и ведомственные 

документы.83 

Наряду с этим Республика Таджикистан, будучи социальным 

государством, свою государственную политику направляет на успешную 

реализацию таких нормативно-правовых и подзаконных актов, как: «О мерах 

по усилению уровня социальной защищённости населения и увеличению 

действующих должностных окладов государственных служащих, работников 

 
82 См.: Государственная стратегия развития рынка труда Республики Таджикистан до 2020 года (в редакции 

постановления Правительства РТ от 27.04.2015 г., № 238), утверждена Постановлением Правительства РТ от 2 

июня 2011 года, № 277 // URL: www.adlia.tj  
83 См.: Государственная программа содействия занятости населения Республики Таджикистан на 2018 - 2019 

годы // URL: http://www.adlia.tj/show; Концепция трудовой миграции граждан Республики Таджикистан за 

границу от 9 июня 2001 г. № 242; Концепция управления местным развитием в Республике Таджикистан на 

период до 2030 года. Утверждена Указом Президента Республики Таджикистан от 11 июля 2015 года, № 522; 

Программа среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2016-2020 годы. Утверждена постановлением 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 28 декабря 2016 года, № 678. 

http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%85-%d0%bf%d0%be-%d1%83%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%85-%d0%bf%d0%be-%d1%83%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%85-%d0%bf%d0%be-%d1%83%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9/
http://www.adlia.tj/
http://www.adlia.tj/show
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=13950
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=13950
vfp://rgn=124856/
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бюджетных учреждений, организаций, размеров пенсий и стипендий», «О 

регулировании оплаты труда руководителей государственных предприятий», 

«Об утверждении порядка заключения ученических договоров», «О Перечне 

отраслей, производств, работ, профессий и должностей, условий 

предоставления и продолжительности отпуска за продолжительный стаж 

работы», «О Перечне профессий и должностей науки, образования, культуры и 

социальной защиты организаций и учреждений, работа в которых даёт право на 

ежегодные основные удлиненные отпуска», «Об утверждении порядка ведения 

трудовых книжек работников», «Об условиях работы по совместительству и 

почасовой оплате труда работников предприятий Республики Таджикистан», 

«Об установлении надбавок к должностным окладам лицам, имеющим ученую 

степень, и выделении средств для увеличения минимального размера 

авторского вознаграждения творческим работникам Республики 

Таджикистан»84. 

Здесь необходимо отметить, что основа регулирования трудовых 

отношений в нашей стране заложена в статье 35 Конституции Республики 

Таджикистан, предоставляющей право на труд и оплату труда.85 Особенности 

трудовых отношений и регулирования отношений на рынке труда с правовой 

точки зрения подробно изложены в Трудовом кодексе Республики 

Таджикистан.86 В целях эффективной реализации указаний и требований 

нормативно-правовых документов, а также требований международных норм 

права, признанных Республикой Таджикистан, для обеспечения достойной 

жизни и социально-экономического благополучия всего населения страны 

Правительством Республики Таджикистан и ведомственными, отраслевыми 

органами и учреждениями регулярно вводятся в действие соответствующие 

стратегии, концепции и программы. Как отмечается в статье 4 Трудового 

кодекса Республики Таджикистан, в соответствии с Конституцией Республики 
 

84 См.: URL: www.mmk.tj 
85 См.: Конституция Республики Таджикистан // URL: http://mmk.tj/search/node. (Дата обращения: 11.08.2020 г.). 
86 См.: Трудовой кодекс Республики Таджикистан. Утвержден Постановлением Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан от 15 мая 1997 года, № 417. 

http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%85-%d0%bf%d0%be-%d1%83%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be%d0%b1-%d1%83%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%83%d1%87/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b5-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b5-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b5-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b5-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be%d0%b1-%d1%83%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be%d0%b1-%d1%83%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be%d0%b1-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%85-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be%d0%b1-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%85-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be%d0%b1-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%ba-%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%bd/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be%d0%b1-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%ba-%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%bd/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be%d0%b1-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%ba-%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%bd/
http://mehnat.tj/mehnat/ru/%d0%be%d0%b1-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%ba-%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%bd/
http://www.mmk.tj/
http://mmk.tj/search/node/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Таджикистан государство гарантирует работнику право на труд и на 

справедливое вознаграждение за труд и его своевременное  получение, а также 

на бесплатное содействие в подборе подходящей работы в соответствии с 

навыками и профессиональной подготовкой, а также государство 

предоставляет гарантии на условия труда, на установление продолжительности 

рабочего времени,  на выходные дни и на оплачиваемый ежегодный отпуск.87  

Все другие подзаконные акты, стратегии, концепции и программы 

вводятся в действие для всестороннего и всемерного обеспечения 

вышеназванных норм права и свобод граждан страны. Именно с этой целью 

введена в действие «Национальная стратегия развития Республики 

Таджикистан на период до 2030 года», которая предусматривает снижение 

уязвимости экономики страны от потенциальных внешних угроз, а также поиск 

и разработку эффективных механизмов и внутренних источников устойчивого 

экономического развития, стабильного экономического роста и механизмов 

продуктивной занятости. «Экономический потенциал страны должен 

рассматриваться как материальная основа национальной безопасности. В этом 

отношении рациональное использование человеческого и природного капитала, 

а также усиление институционального потенциала развития в направлении 

повышения эффективности, диверсификации и конкурентоспособности 

национальной экономики, будут определять индустриальность будущего 

развития и обеспечат переход от аграрно-индустриальной к индустриально-

аграрной экономике».88 

Следует отметить, что основу всестороннего и обоснованного анализа 

рынка труда, прежде всего, составляет установление спроса на рабочую силу и 

одновременное предложение со стороны рынка труда. В соответствии с теорией 

классической науки точка пересечения кривых спроса и предложения рынка 

труда, под названием «крест Маршалла», указывает на цену труда, измеряемую, 

 
87 См.: Трудовой кодекс Республики Таджикистан // URL: www.mmk.tj (дата обращения: 12.08.2020 г.). 
88 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года // URL: 

http://mmk.tj/search/node (дата посещения: 12.08.2020 г.). 

http://www.mmk.tj/
http://mmk.tj/search/node/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
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в основном, уровнем заработной платы и количеством занятых трудовых 

ресурсов. 

При этом, как отмечает Г.Г. Саломова, «спрос на рабочую силу зависит 

от экономической конъюнктуры, степени механизации труда и спроса на 

оборудование. Предложение рабочей силы определяется трудовым 

потенциалом (численностью трудоспособного населения, его здоровьем, 

нравственностью, активностью, уровнем образования, квалификацией, 

мобильностью), возможной величиной заработной платы, традициями и 

обычаями».89  

Особенности влияния традиций и социально-психологической 

ориентации человека на предложение труда в качестве научной проблемы были 

рассмотрены в трудах ученых и исследователей, которыми был доказан тот 

факт, что увеличение ставок оплаты труда не всегда может привести к росту 

занятости и эффективности человеческого труда. Человек, который 

ориентирован на определенный уровень удовлетворения материальных 

потребностей, не всегда может быть устремлен к увеличению времени и 

эффективности труда после того как он достигает соответствующего уровня 

заработка. 

Рынок рабочей силы, а точнее рынок труда, имеет принципиальную 

особенность, которая заключается в том, что составляющими его компонентами 

являются непосредственно живые люди, выступающие не только как носители 

рабочей силы, но и как владеющие специфическими особенностями, такими как 

психофизиологические, социальные, культурные, религиозные, экономические 

и политические. Именно эти особенности могут оказать существенное влияние 

на мотивацию и степень трудовой эффективности людей, и именно они создают 

атмосферу рынка труда в целом. 

 
89 Саломова Г.Г. Особенности формирования рынка труда на этапе перехода к рыночной экономике // Трудовые 

отношения и социальная защита населения. Материалы научно-практической конференции Министерства 

труда и социальной защиты населения Республики Таджикистан от 24-25 ноября 2005 г. – Душанбе, 2006. – С. 

45.   
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Другая особенность рынка труда заключается в том, что всегда рынок 

имеет определенную изменчивость, так называемую динамику, которая может 

иметь значение как прогрессивного, так и регрессивного изменения. Для рынка 

труда Республики Таджикистан, как страны с ростом демографических 

показателей, свойственна прогрессивная динамика, которую можно 

рассмотреть в сравнительном плане за последние два десятилетия. Сначала 

можно рассмотреть изменения за первые восемь лет, которые показаны в 

нижеследующей таблице: 

Таблица 2.4.1. – Динамика рынка труда за 1998 –2004 гг. (тыс. чел.) 

Показатели/годы 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Среднегодовая численность 

населения 

6001,3 6126,7 6250,0 6375,5 6506,5 6640.0 6780,4 

Трудовые ресурсы 3038 3125 3186 3301,0 3477 3664 3785 

Экономически активное 

население 

1855 1791 1794 1872 1909 1932 2130 

Занято в экономике 1796 1737 1745 1829 1857 1885 2088 

Официально признанные 

безработные 

59,0 54,0 49,0 43,0 47,0 47.0 42 

Экономически неактивное 

население 

1183,0 1334,0 1392,0 1429,0 1573,0 1712 1655 

В том числе учащиеся90 245 301 343 357 395 399 411 

Уровень безработицы % 3,2 3,0 2,7 2,3 2,5 2,4 2,0 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, АСПРТ. – Душанбе, 2021. 

– С. 37, 133. 

Следует особенно отметить, что за период 1998 – 2004 гг. численность 

трудовых ресурсов увеличилась на 124,6%, а их удельный вес к общему числу 

населения увеличился с 50,6% в 1998 году до 55,8 в 2004 году, и таким образом 

увеличение составило 5,2%.  

Далее для сопоставления можно рассмотреть такую же динамику рынка 

труда в Республике Таджикистан за 2007 – 2013 гг. в нижеследующей таблице 

2.4.2. 

Как видим по сравнению, если в 1998 году и в целом в период после 

гражданской войны в Таджикистане официально признанных безработных 

 
90 В соответствии с трудовым законодательством Республики Таджикистан с 1998 г. в число трудовых ресурсов 

включены лица в возрасте 15 лет. 
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было 59 тысяч, а в 1999 году их стало 54 тысячи. Если данное количество 

сокращается до 42 тысячи в 2004 году с трудовыми ресурсами на 4646 тысячи 

человек, то в 2007 году данное количество поднимается опять до 51 тысячи, в 

2009 году снижается до 45 тысяч, а в 2011 году опять поднимается до 54 тысяч.  

Таблица 2.4.2. – Динамика рынка труда за 2007 – 2013 гг. (в среднем за год, 

тыс. человек)  
Показатели/годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Среднегодовая 

численность 

населения 

7063,8 7215,7 7373,8 7529,6  7621,2 7987,4  8161,1  

Трудовые ресурсы 4172 4310 4435 4530 4664 
4796 4859 

Экономически 

активное население 

2201 2217 2264 2280 2303 

2347 2362 

Занято в экономике 2150 2168 2219 2233 2249 
2291 2307 

Официально 

признанные 

безработные 

51 49 45 47 54 

56 54 

Экономически 

неактивное население 

1971 2093 2171 2250 2361 2449 2497 

В том числе 

учащиеся91 

518 524 534 557 574 541 554 

Уровень безработицы 

% 

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

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, АСПРТ. – Душанбе, 

2021. – С. 37, 133. 

Следует отметить, что по сравнению с ростом численности населения и 

повышением количества трудовых ресурсов, вопросы занятости населения и 

открытия новых рабочих мест в целях продуктивного использования этих же 

ресурсов становятся более актуальными, так как увеличение трудовых ресурсов 

всегда должно предоставлять соответствующим социально-экономическим 

институтам новые возможности. Соответственно, увеличение трудовых 

ресурсов не должно порождать новые барьеры для рынка труда и для системы 

занятости населения при рациональном подходе к решению проблем рынка 

труда. В связи с этим можно рассмотреть динамику трудовых ресурсов в 

Республике Таджикистан за 2014 – 2021 гг. в нижеследующей таблице и 

 
91 В соответствии с трудовым законодательством Республики Таджикистан с 1998 г. в число трудовых ресурсов 

включены лица в возрасте 15 лет. 
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сравнить некоторые важные моменты относительно занятости и динамики 

трудовых ресурсов: 

Таблица 2.4.3. – Трудовые ресурсы за 2014 – 2021 гг. (в среднем за год, тыс. 

человек) 
Показатели 

/годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Среднегодовая 

численность 

населения 

8352 8551,2  8742,8  8931,2  9126,6 9313,8 9716,8 9886,8 

Трудовые 

ресурсы – всего 4983 5111 5224 5326 5427 5521 

 

5585 5653 

в том числе:         

Рабочая сила 2382 2437 2438 2460 2478 2514 2557 2587 

из неё:         

занятое население 2325 2380 2384 2407 2426 2463 2506 2534 

официально 

признанные 

безработные  56 57 54 53 52 51 

 

53 

53 

Недоиспользован

ие рабочей силы в 

экономике  2601 2674 2786 2866 2949 3007 

 

 

3068 3066 

в том числе 

учащиеся 592 602 615 632 638 647 

670 

663 

Уровень 

безработицы 

(официально 

признанных 

безработных в % 

к экономически 

активному 

населению) 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2,0 

 

 

 

 

2,1 

2,1 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, АСПРТ. – Душанбе, 2022. 

–  С. 25, 80. 
Как видим из вышеприведённой таблицы, весьма заметно увеличиваются 

трудовые ресурсы, и можно сказать, что создаются абсолютно значимые 

возможности для рынка труда в нашей стране; однако количество официально 

признанных безработными остается еще значимым вопросом, и если прибавить 

к этим цифрам количество неофициально признаваемых безработных, то эти 

данные могут вызвать определенную озабоченность.  

 Анализ и интерпретация динамики удельного веса трудовых ресурсов за 

1998 –2004 гг. в статье Г.Г. Саломовой показывает значимые изменения на 

рынке труда и в формировании трудовых ресурсов. На основе анализа в 
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нижеследующей таблице Г.Г. Саломова доказывает, что за этот период 

численность населения в возрасте до вступления в трудовую деятельность 

остается высокой. 

Таблица 2.4.4.  – Формирование трудовых ресурсов в 1998-2004 гг. в 

первых декадах государственной независимости (в %) 
Показатели/годы 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Среднегодовая 

численность населения 

100 100 100 100 100 100 100 

Доля трудовых ресурсов 

в % к общей численности 

населения 

50,6 51,0 51,0 51,7 53,4 55,2 55,8 

Доля экономически 

активного населения в % 

к  числу трудовых 

ресурсов 

61,0 57,3 56,3 56,7 53,4 52,7 56,2 

Доля экономически      

неактивного населения в 

% к числу трудовых 

ресурсов 

38,9 42,6 43,7 43,3 45,2 46,7 43,7 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, АСПРТ. – Душанбе, 

2022. –  С. 25, 80.  

По итогам анализа автор отмечает, что «одновременно наблюдается 

тенденция резкого снижения удельного веса экономически активного 

населения в составе трудовых ресурсов. Так если в 1998 году данный 

показатель составил 61,0%, то 2004 году всего – 56,2 %, т.е. снизился на 4,8 

процентных пункта. Соответственно увеличилась доля экономически 

неактивного населения в составе трудовых ресурсов: с 38,9 % в 1998 году до 

43,7 % в 2004 году. Определенное влияние на тенденции изменения общей 

численности трудовых ресурсов и их состава в перспективе может оказать 

сложившаяся половозрастная структура населения».92 

Такая же тенденция продолжалась в течение следующего пятилетия, что 

мы можем заметить в таблице 2.4.5. за 2005 – 2011 гг. 

 

 
92 Саломова Г.Г. Особенности формирования рынка труда на этапе перехода к рыночной экономике // Трудовые 

отношения и социальная защита населения: Материалы научно-практической конференции Министерства 

труда и социальной защиты населения Республики Таджикистан от 24-25 ноября 2005 г. – Душанбе, 2006. – С. 

47. 
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Таблица 2.4.5. – Дальнейшее формирование трудовых ресурсов в 

период независимости  в  2005-2011 гг. (в среднем за год) 
Показатели / годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Среднегодовая 

численность населения 
6920,3 7063,8 7215,7 7373,8 7529,6 7616,4 7807,2 

В % 100 100 100 100 100 100 100 

Трудовые ресурсы 3893 4047 4172 4310 4435 4530 4664 

Доля трудовых ресурсов 

в % к общей численности 

населения 

  59,1 59,7 60,1 60,2 61,2 

Экономически активное 

население 
2154 2185 2201 2217 2264 2280 2303 

Доля экономически 

активного населения в % 

к  числу трудовых 

ресурсов 

  52,7 51,4 51,0 50,3 49,4 

Экономически 

неактивное население 
1739 1862 1971 2093 2171 2250 2361 

Доля экономически 

неактивного населения в 

% к числу 

трудовых ресурсов 

  47,2 49,5 49,0 49,6 50,6 

Источник: Таджикистан: 20 лет гос. независимости. Стат. ежегодник, АСПРТ. – Душанбе, 

2011. – С. 42-43, 149; Статистический ежегодник Республики Таджикистан, АСПРТ. – 

Душанбе, 2014.  –  С. 25, 83. 
Необходимо отметить, что за первое десятилетие ХХI века численность 

населения Республики Таджикистан в возрасте до вступления в трудовую 

деятельность (0-15 лет) оставалась высокой, и за весь этот период она составила 

более 40% от общего населения страны, что свидетельствует о существенном 

влиянии в перспективе на рост трудовых ресурсов, прежде всего, экономически 

активного населения.  

Таким образом, на основе данной таблицы можно сделать вывод о 

снижении доли трудовых ресурсов в общей численности населения и 

увеличении доли экономически неактивного населения в период с 2012 по 2021 

годы. В то же время, доля экономически активного населения в % к числу 

трудовых ресурсов также снизилась, что может свидетельствовать о снижении 

уровня занятости в экономике страны.(таблица 2.4.6.). 
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Таблица 2.4.6. – Формирование трудовых ресурсов за 2012-2021 гг.  (в среднем за год, тыс. человек, в %) 

Источник: Таджикистан: 30 лет гос. независимости. Стат. ежегодник, АСПРТ. – Душанбе,  2021. –  С. 42-43, 149; 

Статистический ежегодник Республики Таджикистан, АСПРТ. – Душанбе, 2022.  –  С. 25, 83. Расчеты автора. 
 

 

 

 

 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Среднегодовая 

численность населения 
7987,4 8161,1 8352,0 8551,2 8742,8 8931,2 9126,6 9313,8 9716,3 9886,8 

в % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Трудовые ресурсы 4796 4866 4983 5111 5224 5326 5427 5521 5625 5653 

Доля трудовых ресурсов 

в % к общей численности 

населения 

60,0 59,6 59,7 59,8 59,8 59,6 59,5 59,3 57,9 57,2 

Экономически активное 

население 
2347 2362 2382 2437 2438 2460 2478 2514 2557 2587 

Доля экономически 

активного населения в % 

к числу трудовых ресурсов 

48,9 48,5 47,8 47,7 46,7 46,2 45,7 45,5 45,5 45,8 

Экономически неактивное 

население 
2449 2497 2601 2674 2786 2866 2949 3007 3068 3066 

Доля экономически 

неактивного населения в % 

к числу трудовых ресурсов 

51,1 51,5 52,2 52,3 53,3 53,8 54,3 54,5 54,5 54,2 
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Данная таблица содержит данные о численности населения, трудовых 

ресурсах и экономически активном и неактивном населении в период с 2012 по 

2021 годы. 

В период с 2012 по 2021 годы среднегодовая численность населения 

выросла на 22,2% и достигла 9886,8 тыс. человек в 2021 году. В то же время, 

доля трудовых ресурсов в % к общей численности населения снизилась с 60% в 

2012 году до 57,2% в 2021 году. 

Количество трудовых ресурсов в период с 2012 по 2021 годы выросло на 

17,7% и достигло 5653 тыс. человек в 2021 году. Однако, доля экономически 

активного населения в % к числу трудовых ресурсов снизилась с 48,9% в 2012 

году до 45,8% в 2021 году. Это может свидетельствовать о снижении уровня 

занятости в экономике страны. 

Доля экономически неактивного населения в % к числу трудовых ресурсов 

в период с 2012 по 2021 годы увеличилась с 51,1% до 54,2%. Это может 

указывать на увеличение числа людей, не ищущих работу, либо не готовых к 

работе. 

Данный показатель во второй декаде ХХI века свидетельствует о росте 

количества экономически неактивного населения в процентном соотношении к 

числу трудовых ресурсов, что можем заметить в нижеследующих цифрах 

(таблица 2.4.6.). 

На основании проведенного анализа можно прийти к выводу, что такой 

значимый прирост населения трудоспособного возраста также объясняется 

постепенным вступлением в рабочий возраст категории лиц, которые родились 

в периоды высокой рождаемости населения в республике. Исходя из этого, 

можно прийти к такому выводу, что, как в настоящее время, так и в будущем, 

становятся всё более актуальными проблемы рационального использования 

трудовых ресурсов и обеспечения их занятости. 

В разработанной и принятой Правительством Республики Таджикистан 

«Государственной стратегии развития рынка труда Республики Таджикистан до 
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2020 года» (в редакции постановления Правительства РТ от 27.04.2015 г. № 

238) были предусмотрены основные задачи Правительства страны и 

соответствующих органов государственного управления по регулированию 

рынка труда и занятости населения республики с учетом решения этих важных 

вопросов. Как отмечается в этом документе: «Подготовленная Государственная 

Стратегия развития рынка труда Республики Таджикистан до 2020 года 

является документом планирования политики и отражает те действия, которые 

Республика Таджикистан осуществит в долгосрочном периоде, чтобы 

обеспечить экономический рост и способствовать повышению занятости».93 

Анализ данных и источников показывает, что основная цель Стратегии 

заключалась в содействии увеличению занятости населения путем активизации 

трудоспособного населения страны, а также улучшению деловой среды и 

созданию гибкого, свободного, безопасного и общедоступного рынка труда.  

В настоящее время, с учетом истечения срока действия данной 

государственной Стратегии, соответствующими государственными органами 

запланировано провести оценку и мониторинг по результатам реализации 

данного документа, и на этой основе, по нашему мнению, можно и необходимо 

разработать новый государственный концептуальный документ, который будет 

определять политику Правительства Республики Таджикистан в области труда 

и занятости населения страны. 

Следует особо отметить, что необходимость разработки данного важного 

государственного документа – «Государственной стратегии развития рынка 

труда Республики Таджикистан до 2020 года», была определена в рамках 

«Стратегии Сокращения Бедности Республики Таджикистан на период 2010-

2012 годы», а также в соответствии с другим принятым Правительством 

Республики Таджикистан документом  – «Национальной стратегией развития 

до 2015 года». Еще в те годы в контексте «Государственной стратегии развития 

 
93 Государственная стратегия развития рынка труда Республики Таджикистан до 2020 года (в редакции 

постановления Правительства РТ от 27.04.2015 г.,  № 238), утверждена Постановлением Правительства РТ от 2 

июня 2011 года, № 277 // URL: www.adlia.tj 
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рынка труда Республики Таджикистан до 2020 года» было спрогнозировано 

состояние рынка труда к 2020 году, и данный прогноз уже соответствует  

настоящей реальности. В тексте данного документа было отмечено, что «рынок 

труда до 2020 года будет пополняться за счет естественного прироста 

трудоспособного населения и количество населения в трудоспособном возрасте 

увеличится на 1,3 миллиона человек. Но ожидается, что коэффициент 

рождаемости будет постепенно уменьшаться, и численность детей и их доля в 

структуре населения уменьшится, доля лиц в возрасте старше 65 лет 

увеличится. Последние официальные статистические данные показывают, что 

численность населения к концу 2009 года достигла 7,53 миллион человек. С 

1998 года население ежегодно росло на 2,1 процента. При продолжении данной 

тенденции предполагаемая численность населения к 2020 году составит более 

9,65 миллиона человек».94 Как видим, в настоящее время ситуация на рынке 

труда развивается в соответствии с вышеприведенными прогнозами. Однако и в 

этом существуют определенные разночтения и некоторые казусы, которые, 

прежде всего, связаны с непредсказуемыми событиями на международном 

рынке труда, что не обходит стороной и рынки труда всех стран, в том числе и 

Республики Таджикистан. 

Общеизвестно, что настоящая реальность Республики Таджикистан тесно 

связана с «трехкомпонентным» рынком труда, формируемым официальной 

занятостью, неформальной занятостью и трудовой миграцией. Наряду с этим в 

значительной степени существует нерегистрируемый фронт рабочих, особенно 

трудовых мигрантов, по месту трудоустройства, возникают проблемы 

социальной защиты лиц, вступающих в трудовые отношения в неформальном 

секторе экономики, и прежде всего – трудовых мигрантов. Именно такой 

«трехкомпонентный» рынок труда может в значительной степени повлиять на 

уровень занятости, и, следовательно, очень важно осуществлять конкретные 

 
94 Государственная стратегия развития рынка труда Республики Таджикистан до 2020 года (в редакции 

постановления Правительства РТ от 27.04.2015 г., № 238), утверждена Постановлением Правительства РТ от 2 

июня 2011 года, № 277 // URL: www.adlia.tj  

http://www.adlia.tj/
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шаги, чтобы постепенно изменить сложившуюся ситуацию и повысить уровень 

занятости по всей стране. Иногда нестабильность уровня средней заработной 

платы на внутреннем рынке труда может снизить привлекательность 

предложений. В современных условиях Республики Таджикистан в бюджете 

семьи в значительной степени высока доля доходов от собственного 

подсобного хозяйства, а также от коммерческой деятельности, и именно 

поэтому в сельской местности постепенно расширяется полунатуральное 

хозяйство, что вполне способствует решению хозяйственно-экономических 

вопросов.  

В своем Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 26 

декабря 2018 года Лидер нации, Основатель мира и согласия, Президент 

Республики Таджикистан весьма уместно отметил, что: «Правительство 

Республики Таджикистан, объявляя своей высшей целью повышение уровня и 

качества жизни народа, направляет свою деятельность на решение 

предусмотренных в Национальной стратегии развития целей путем решения 

вопросов устойчивого экономического развития, укрепления человеческого 

потенциала, совершенствования системы государственного управления, 

расширения экспортных возможностей страны, улучшения инвестиционного 

климата, развития частного сектора и улучшения состояния рынка труда».95 

Следовательно, разработка и реализация государственных программ и 

стратегий, которые регулируют приток трудовых ресурсов в республике, 

является важным шагом в решении экономических проблем, и всё это 

способствует созданию благополучной среды и эффективной реализации рынка 

труда и развитию социально-экономической жизни страны. 

На рынке труда важным показателем является стоимость рабочей силы, и 

при этом определяются условия найма, величина заработной платы, условия 

труда, рассматриваются возможности профессионального роста, а также 

определяются гарантии занятости. В целом рынок труда является отражением 
 

95 Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан, от 26 декабря 2018 

года // URL: www.president.tj  

http://www.president.tj/
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основных тенденций динамики занятости, так как именно на рынке труда 

рассматриваются основные структуры и составные части занятости, 

оценивается эффективность рабочей силы, наряду с этим выявляются 

масштабы безработицы и ориентиры дальнейшей динамики занятости. Можно 

сказать, что рынок труда является таким местом, где происходит купля-

продажа труда в качестве реализации рабочей силы как специфическая форма 

трудовых отношений. «Чтобы продать труд, нужно чтобы появился и 

покупатель труда. Только при этом условии может произойти купля-продажа 

труда, т.е. может возникнуть рынок труда. Таким покупателем становятся 

собственники, располагающие всем необходимым для ведения своего 

хозяйства, но в этом хозяйстве (предприятии, фирме), кроме собственного 

труда, предприниматель нуждается в привлечении труда других работников. В 

обществе, где все люди – юридически свободные лица, он может привлечь 

работников в свое хозяйство лишь одним способом – за определенное денежное 

вознаграждение купить труд других работников для использования его в своем 

хозяйстве».96 

В настоящее время Республика Таджикистан в рамках реализации 

четвертой стратегической цели постепенно переходит к аграрно-

промышленной системе управления народным хозяйством, и такая важная 

государственная стратегия в скором будущем приведёт нашу страну к 

поступательному развитию эффективной индустриализации всей страны, как об 

этом отметил в своем Послании Лидер нации, Президент Республики 

Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон: «Ускоренную индустриализацию 

мы приняли четвертой стратегической целью страны, ибо развитие 

промышленности создает основу для обеспечения устойчивости экономики, 

 
96 Саломова Г.Г. Особенности формирования рынка труда на этапе перехода к рыночной экономике // Трудовые 

отношения и социальная защита населения: Материалы научно-практической конференции Министерства 

труда и социальной защиты населения Республики Таджикистан от 24-25 ноября 2005 г. – Душанбе, 2006. – С. 

51. 



160 

 

создания новых рабочих мест, увеличения экспортного потенциала страны и её 

конкурентоспособности».97 

Республика Таджикистан имеет аграрную экономику, и более половины 

занятого населения страны находят работу в аграрном секторе. В этом плане 

возникает необходимость усилить роль элементов регулирования рынка труда в 

аграрном секторе с учетом внедрения современной технологии в 

сельскохозяйственной отрасли. Следует особо отметить, что в Республике 

Таджикистан уже несколько лет как введен в действие Закон «О содействии 

занятости населения», и наряду с этим регулярно разрабатывается пакет 

нормативно-правовых актов с целью полномасштабного применения 

потенциала такого важного инструмента регулирования рынка труда. В 

настоящее время важным шагом является охват безработных этими службами 

занятости и трудоустройства и регулирование системы мониторинга рынка 

труда с последующей выработкой политики занятости населения в различных 

секторах, в том числе в аграрной отрасли. 

Сегодня на рынке труда наблюдается рост потребности в 

высококвалифицированных специалистах с необходимым уровнем 

образования, социальных и трудовых навыков, и при этом недостаточный 

образовательный уровень трудовых ресурсов остается сдерживающим 

фактором активного участия трудоспособного населения страны на рынке 

труда.  

Именно эти вопросы четко сформулированы и представлены с учетом 

путей и способов их решения в «Национальной стратегии развития Республики 

Таджикистан на период до 2030 года», где отмечается, что в области 

пространственного расширения рынков труда необходимо «создание 

механизмов стимулирования инициативной деятельности населения, различных 

социальных групп и объединений, нацеленных на обеспечение устойчивого 

развития в конкретной области, районе, городе или селе; диверсификация 
 

97 Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан, от 26 декабря 2019 

года // URL: www.president.tj 

http://www.president.tj/
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экономической деятельности в регионах; расширение программ краткосрочной 

занятости с учетом потребностей и интересов мужчин и женщин, молодёжи, 

лиц с инвалидностью и других социальных групп».98 

Поэтому важным условием является разработка механизмов вовлечения 

трудовых ресурсов в сферу формальной занятости страны, с учетом подготовки 

высококвалифицированных специалистов различных отраслей.  

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

Одновременно с учетом социально-экономической ситуации республики 

и мирового финансово-экономического кризиса в современных условиях, 

основная задача государственных органов труда и занятости населения 

заключается в поддержании нормального состояния рынка труда, и на этой 

основе – в эффективном внедрении социальной политики государства.  

Соответственно, в рамках названной миссии правительством страны 

предусматривается разработка и реализация современной стратегии 

сотрудничества с работодателями по проблемам создания новых рабочих мест 

и трудоустройства безработной части населения страны. В рамках 

поставленных Правительством Республики Таджикистан задач об ускоренном 

решении проблем рынка труда особое внимание уделено вопросам 

сотрудничества с другими странами, а также с международными 

организациями, и прежде всего – с представительствами организаций, которые 

расположены на территории страны.   

Частный сектор является крупнейшим источником качественных рабочих 

мест во многих стран мира. В настоящее время в Республике Таджикистан 

трудоустроенные в частном секторе составляют пока еще незначительное 

количество от общего числа занятых, и всё это в качестве приоритетных 

направлений включено в государственную программу по решению вопросов 

занятости населения страны.  

 
98 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года // URL: 

http://mmk.tj/search/node. 

http://mmk.tj/search/node/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Как показывает анализ достоверных источников, государственных    

программ и стратегий, основными отраслями экономики, которые «впитывают» 

рабочую силу, являются сельское хозяйство, жилищно-коммунальное 

хозяйство, органы государственного управления, бытовое обслуживание 

населения, а также финансово-кредитная отрасль. В соответствии с этим 

повышение численности занятых в отраслях непроизводственной сферы можно 

расценивать как закономерное следствие социально-экономических отношений, 

и, соответственно, как положительное явление с точки зрения формирования в 

Республике Таджикистан структуры экономики, которая отвечает требованиям 

и стандартам современного этапа развития, как нашего общества, так и всей 

человеческой цивилизации. 
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ГЛАВА 3  

МОБИЛЬНОСТЬ РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

3.1. Факторы, определяющие влияние на развитие рынка труда в 

современных условиях 

Общеизвестно, что трудовые отношения означают деятельность сторон, 

которая обычно осуществляется сторонами при выполнении определенного 

труда на основе условий индивидуальных, двусторонних и многосторонних, 

коллективных переговоров и согласованностей. Сегодня для многих стран и 

обществ трудоустройство трудоспособных людей и соответствующая оплата их 

труда считаются важным шагом в сторону развития всего общества и 

достижения общих целей. В этом плане рынок труда рассматривается как 

главный товар, охватывающий совокупность экономических отношений, 

связанных с обращением рабочей силы. С другой стороны, рабочая сила, 

рабочий или персонал в целом представляет совокупность человеческих 

способностей, а именно физических и умственных способностей, которые 

применяются человеком в трудовой деятельности для достижения своих целей.  

Современный рынок труда представляет весьма сложную и 

многоступенчатую, разноаспектную систему, и особенность данной системы 

заключается в том, что ее регуляторами выступают не только экономические, 

но и социальные, технологические и другие факторы в широком смысле. Эти 

факторы постоянно связаны с характером производства, характеристиками 

продукта и рабочей силы, а также с другими социально-экономическими 

изменениями общественного строя. В совокупности все факторы развития и 

трансформации рынка труда можно делить на негативный и позитивный 

характер факторов. В целом рынок труда в современной среде общественных 

отношений выполняет две основные функции: а) экономическая функция, при 

помощи которой можно обеспечить оптимальное воспроизводство 

трудоспособного населения; б) социальная функция, которая заключается в 

обеспечении нормального уровня доходов и благосостояния человека. Таким 
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образом, рынок труда в целой системе общественной жизни становится таким 

важным, сложным и достаточно значимым институтом социально-

экономических отношений. Одной из важных черт современного рынка труда, 

по мнению О.С. Винокуровой, является повышение спроса рынка, который 

предусматривает высокую квалификацию работника и персонала с охватом 

других социальных и интеллектуальных навыков, что и является важным 

толчком развития и трансформации рынка труда. «Характерной чертой рынка 

труда 21 века является также общемировой рост квалификации за счет 

увеличения количества рабочих и служащих с высшим и дополнительным 

профессиональным образованием. Тенденцию роста спроса на 

высококвалифицированных сотрудников можно проследить по объявлениям о 

вакансиях, в которых работодатели формулируют требования относительно 

необходимых навыков у соискателей в зависимости от предлагаемой зоны 

ответственности».99 

В данном разделе нам бы хотелось провести анализ и интерпретацию как 

негативных, так и позитивных факторов и причин, которые становятся основой 

поступательного развития, фактором усовершенствования и трансформации 

современного рынка труда.  

Прежде чем говорить непосредственно о факторах и причинах развития 

такой мобильности рынка труда, нам бы хотелось остановиться на некоторых 

других особенностях современного рынка труда. В последние годы 

относительно проблем факторов и причин развития и трансформации рынка 

труда проводилось значительное количество научных исследований, как в 

зарубежной, так и в национальной экономической науке. В большинстве этих 

источников рынок труда имеет следующие особенности, которые в последние 

годы стали сильно отличать современный рынок труда от его традиционной и 

классической модели. К таким наиболее важным особенностям рынка труда 

можно отнести следующие факторы, которые в качестве негативных явлений 
 

99 Винокурова О.С. Влияние новых тенденций на рынке труда на образовательный процесс в высших учебных 

заведениях // Человеческий капитал. – 2018. – № 7(115).  – С. 76.  
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могут подталкивать рынок труда в сторону развития и трансформации, так как 

в противном случае просто существование рынка труда остается под 

сомнением:  

1. На рынке труда в качестве товара выступает право собственности на 

труд, и такое право неотделимо от владения им, то есть покупатель или 

работодатель как один из множества товаров может покупать рабочую силу и в 

таком случае в относительной степени покупает и самого человека в периоде 

его деятельности. 

2. Связь между процессами продажи и покупки может длиться долго, 

другими словами, связь между процессами продажи и покупки на рынке труда 

длится до тех пор, пока сотрудник не будет принят на работу. 

3. Различный уровень и качества профессионально-квалификационных 

навыков и возможностей рабочей силы связаны как с количеством и качеством 

технологий, так и с количеством трудовых организаций и количеством 

сотрудников и рабочих. Такие качественные и количественные индикаторы и 

особенности указывают на необходимость персонализировать отношения при 

покупке и найме рабочей силы. 

4. Значительное влияние профсоюзов, трудового законодательства, 

государственной политики, общественных и международных организаций, как 

в сфере занятости, так и в секторе профессионального обучения, профсоюзов и 

других факторов на рынок труда. Здесь необходимо отметить, что наиболее 

популярные массовые организации трудящихся – профсоюзы, как правило, 

формируются на основе общих социально-экономических интересов. 

5. Другой немаловажной особенностью современного рынка труда 

являются немонетарные правила и требования, которые заключаются в 

сложности и престижности работы, в условиях труда, безопасности для 

здоровья, гарантии трудоустройства и профессионального роста, а также в 

создании и обеспечении здоровой и успешной атмосферы и морального духа 

всего коллектива. 
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Таким образом, возникновение вышеназванной разновидности таких 

новых атрибутов и особенностей современного рынка труда оказывает влияние 

на взаимоотношения субъектов и других сторон рынка труда. С экономической 

точки зрения рынок труда определяется как отношения между собственниками 

– работниками и покупателями – работодателями, которые одновременно 

являются продавцами товаров. Здесь также можно привести интересную идею 

ученого экономиста А.А. Бухтаярова о том, что также «существенными 

факторами, влияющими на современные тенденции формирования спроса на 

труд, являются процессы изменения форм собственности, экономический и 

инвестиционный кризисы, спад производства».100  

Для современного общества в силу специфики и важности этих 

отношений они закреплены законодательно в трудовом кодексе и других 

нормативно-правовых актах в области трудовых отношений. Следовательно, 

субъектами рынка труда являются предприниматели: как крупные, средние, так 

и мелкие торговые и производственные и сервисные предприятия, работники, 

профсоюзы, а также государство вместе с его органами власти и всей системой 

государственной службы. В этом плане у предпринимателей – работодателей и 

сотрудников – работников, изначально были разные интересы на рынке труда, 

и целью делового сектора и работодателей является повысить продуктивность 

трудовой деятельности и максимизировать прибыль за счет эффективного 

использования рабочей силы. Наряду с этим лица, производящие товары и 

услуги, работники – рабочая сила, несут ответственность за увеличение 

доходов, обеспечивая надлежащие условия безопасности на работе. Как видим, 

обе стороны трудовых отношений вполне заинтересованы в продуктивном 

функционировании рынка труда и в необходимости поддержания баланса 

интересов обеих сторон. Обе стороны заинтересованы в защите интересов друг 

друга. 

 
100 Бухтаяров А.А. Трансформация рынка труда на мезоуровне: автореф. дис. … канд. экон. наук. – Краснодар, 

2008.  – С. 14. 
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Обеспечение социальной политики государства на рынке труда 

заключается в реализации и защите социально-экономических прав граждан на 

рынке труда, что в конечном итоге является основной целью рынка труда. 

Государство как субъект рынка труда выполняет балансирующую функцию 

относительно спроса и предложения, которые представляют основные 

составляющие рынка труда во все времена и во всех пространствах. Как уже 

было определено, спрос на рабочую силу означает, что работодатели 

нуждаются в рабочих, необходимых для производства товаров и услуг. Спрос 

на рабочую силу формируют вакансии, а также работодатели, ищущие замену 

сотрудникам, не удовлетворяющим работодателя. Спрос на рабочую силу 

зависит в первую очередь от уровня заработной платы на рынке труда. Связь 

между спросом на труд и его ценой и заработной платой выражается законом 

спроса на труд, согласно которому при повышении заработной платы спрос на 

труд со стороны предпринимателей уменьшается. Вопросы развития и 

трансформации современного рынка труда, прежде всего, связаны с 

изменениями содержания и структуры спроса и предложения, которые в 

зависимости от новых общественных и социально-экономических отношений 

приобретают всё новые и новые характерные черты. 

Поэтому можно сделать вывод о том, что все инновации и изменения, 

все реформы и обновления во всех сферах жизни могут повлиять на 

трансформацию и развитие рынка труда только посредством спроса и 

предложения. К таким факторам, влияющим на процессы развития рынка труда 

посредством изменений спроса и предложения, можно отнести достаточно 

большое количество определений и факторов, начиная от изменения 

потребностей пользователей товаров и услуг, квалификации и стоимости 

рабочей силы, технологизации и роботизации, и до демографических факторов, 

а также экономической активности различных социальных групп, 

передвижения и миграции рабочей силы, до пенсионного возраста и 

профсоюзной активности и других представительных сообществ. Все эти 
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факторы могут иметь как позитивное, так и негативное влияние на развитие и 

трансформацию рынка труда.   

Поэтому мы здесь и далее попытаемся рассмотреть некоторые из 

наиболее важных, по нашему мнению, факторов, влияющих на развитие 

современного рынка труда в условиях глобализации и изменение многих 

традиционных и классических норм и правил, которые прослеживаются во всех 

сферах общественной жизни.  

Изучение и анализ различных научных и прикладного значения 

документов и источников показали, что в целях определения социально-

экономического прогноза в области трансформации и дальнейшего развития 

современного рынка труда в условиях Республики Таджикистан можно прийти 

к такому выводу, что на процессы развития и трансформации национального 

рынка труда в течение последних десяти лет и в ближайшем будущем будут 

оказывать значительное воздействие следующие факторы социально-

экономического характера: 

1. Резкое увеличение численности населения трудоспособного возраста и 

других демографических показателей Республики Таджикистан, что в разы 

может повысить предложение по сравнению со спросом на рынке труда. Для 

подтверждения вышеприведенной формулировки мы считаем достаточным 

привести следующие данные официальных источников по статистике, где 

количество лиц, не занятых трудовой деятельностью, и при этом ищущих 

работу и состоящих на учете в службе занятости, за 2012-2021 гг. Как видно из 

данных таблицы 3.1.1, за десять последних лет количество лиц, обратившихся 

по вопросу трудоустройства, возросло почти в 1,7 раза (167,4%).  

Данное явление указывает на необходимость мобилизации сил и средств 

для создания новых рабочих мест и открытия курсов обучения в целях 

предоставления специальностей и профессий подрастающему поколению, и 

подготовить их к требованиям современного рынка труда. 



169 

 

Таблица 3.1.1. – Численность лиц, обратившихся по вопросу 

трудоустройства в службу занятости, за 2012-2021 гг. 
Показатель  Годы 

2012 2013  2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 2021 

Количество 

обратившихся по 

вопросу 

трудоустройства, 

(тыс. человек) 

63,5 71,2 72,4 72,5 77,3 79,6 92,6 106,3 103,5 106,3 

Источник: Таджикистан: 30 лет государственной независимости: Стат. сб. АСПРТ. – 

Душанбе, 2021. – С. 150-151; Статистический ежегодник Республики Таджикистан / АСПРТ.  

– Душанбе, 2022. – С. 93. 

Анализ таблицы 3.1.1. показывает количество людей, обратившихся по 

вопросу трудоустройства в службу занятости за период с 2012 по 2021 годы в 

Таджикистане. За это время число обращений увеличилось более чем в 1,5 раза 

- с 63,5 тыс. в 2012 году до 106,3 тыс. в 2021 году. 

Такой рост может свидетельствовать о растущей нестабильности на 

рынке труда и увеличении безработицы в стране. Однако, это также может 

указывать на повышение осведомленности населения о возможностях 

получения помощи и консультаций по поиску работы в службе занятости. 

В целом, таблица указывает на необходимость создания новых рабочих 

мест и реализации мер по стимулированию экономического роста в 

Таджикистане, а также на значимость организации профессиональной 

ориентации и обучения для безработных граждан. 

2. Постепенное превышение предложения над спросом в рабочей силе на 

рынке труда в результате резкого роста численности населения 

трудоспособного возраста. Проведение заметных реформ в области экономики 

и промышленности, как модернизация и реструктуризация различных отраслей 

и участие целой страны и ее социально-экономических секторов в процессах 

мирового хозяйства и глобализации. На данный процесс также заметно повлиял 

тот факт, что Республика Таджикистан стала полноценным членом Всемирной 

торговой организации. Наряду с этим, как социальная политика Республики 

Таджикистан, так и обязательства страны перед мировым сообществом 

направлены на решение проблем трудоустройства и создание новых рабочих 
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мест в перспективных секторах экономики и промышленности, а также в 

различных отраслях аграрного сектора. Наряду с этим постановка четвертой 

стратегической цели Правительством Республики Таджикистан как 

индустриализация социально-промышленных процессов и постепенный 

переход от аграрной к агропромышленной системе будут способствовать 

реструктуризации и модернизации множества отраслей с учетом создания 

новых рабочих мест и усовершенствования рынка труда в стране. При этом 

можно также привести другую статистику по поводу предложения вакансий и 

свободных рабочих мест, представленных организациями и учреждениями, и 

соответствующую нагрузку незанятого населения на одну заявленную 

вакансию, таблица 3.1.2. 

Таблица 3.1.2. – Нагрузка незанятого населения на одну заявленную 

вакансию за 2012-2021 гг. 
Показатели / 

годы  

Годы 

2012 2013  2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 2021 

Нагрузка 

 незанятого 

населения на 

одну заявленную 

вакансию 

(человек) 

6,2 6,9 8,1 10,0 8,4 10,0 10,3 10,6 10,4 11,0 

Заявленная  

предприятиями 

потребность в 

работниках 

(человек) 

11973 11280 10335 7275 9224 7998 8982 10201 9416 12667 

Источник: Таджикистан: 30 лет государственной независимости: Стат. сб. АСПРТ. –

Душанбе, 2021. – С. 148-149; Статистический ежегодник Республики Таджикистан / АСПРТ.  

– Душанбе, 2022. – С. 92. 

Таблица 3.1.2. показывает нагрузку незанятого населения на одну 

заявленную вакансию в Таджикистане за период с 2012 по 2021 годы. Данные 

показывают, сколько людей приходится на одну заявленную вакансию в разные 

годы. 

Согласно таблице, в 2012 году на одну заявленную вакансию 

приходилось 6,2 человека, а в 2013 году этот показатель вырос до 6,9 человек. 

Затем нагрузка на вакансию продолжала расти и достигла своего максимума в 
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2015 году, когда на одну заявленную вакансию приходилось 10 человек. В 2016 

году этот показатель уменьшился до 8,4 человек, но затем снова вырос до 11 

человек в 2021 году. 

Также таблица показывает количество заявленных потребностей 

предприятиями в работниках в Таджикистане за тот же период времени. По 

данным таблицы, наибольшее количество потребностей в работниках было 

заявлено в 2012 году - 11973 человека, а наименьшее - в 2015 году - 7275 

человек. 

Из таблицы можно сделать вывод, что нагрузка незанятого населения на 

одну заявленную вакансию значительно выросла в последние годы, что 

свидетельствует о трудностях на рынке труда в Таджикистане. Необходимы 

дополнительные меры, направленные на создание новых рабочих мест, 

повышение квалификации и подготовку кадров для уменьшения нагрузки на 

заявленные вакансии. 

Поэтому очень важно найти пути и способы сбалансированности спроса 

и предложения на рынке труда и хотя бы приблизить эти данные друг к другу и 

привести в соответствие эти показатели.  

3. Другим немаловажным фактором, подталкивающим современный 

рынок труда в Республике Таджикистан к трансформации и развитию, является 

профессиональный уровень работников и персонала организаций и учреждений 

страны, которые не всегда соответствуют требованиям международных 

стандартов и современного рынка труда, что весьма отрицательно влияет на 

конкурентоспособность этих работников на международном рынке труда. 

4. Недостаточный спрос на рабочую силу, несмотря на ее дефицит на 

определенных рынках труда, связанный с несоответствием компетентности и 

профессиональной, квалификационной особенностей спроса и предложения. В 

этом плане также рассматривается низкая трудовая мобильность населения, а 

также острая проблема прогноза потребности рынка труда в кадрах и 

специалистах отдельных профессий и квалификаций и связанных с ними 
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программ подготовки компетентных и высококвалифицированных, 

отвечающих новым требованиям кадров. 

5. Сравнительно высокий уровень неэффективной занятости в различных 

отраслях, как частного, так и государственного секторов и дублирование одних 

и тех же задач и целей по разным направлениям.  

6. Сферы среднего и малого предпринимательства не развиты в 

достаточной степени и соответственно не развита здоровая конкуренция в 

данном направлении. В развитии и трансформации современного рынка труда 

можно рассмотреть такой важный момент, где и современный рынок труда, и 

сферы малого и среднего предпринимательства могут взаимодействовать в 

развитии друг друга.  

7. Стихийное повышение интенсивности рынка труда в сельской 

местности за счет роста численности населения трудоспособного возраста и 

роста общей безработицы. В данном случае малое предпринимательство также 

будет развиваться достаточно стихийно и может охватить ограниченное 

количество рабочих мест. 

8. Сохранение существенных различий и несоответствий в сфере 

занятости и в связи с этим образование напряженности на рынке труда. 

9. Наличие нерегулируемой и несбалансированной внутренней и 

внешней миграции по всей стране, сохранение которой сильно негативно 

влияет на отток населения из разных регионов страны, в большинстве из 

которых наличествуют огромные возможности открытия новых и 

продуктивных рабочих мест. Наряду с этим, существующая нелегальная 

миграция как внутри страны, так и в страны дальнего и ближнего зарубежья 

создает сложную ситуацию для подсчета и регулирования процессов в области 

занятости населения по всей стране. Рассматривая проблемы трансформации 

рынка труда и его взаимосвязи с миграцией как важный фактор изменения 

содержания и структуры современного рынка труда, Ш.Н. Хуцишвили 

отмечает, что «миграция и, в частности, трудовая миграция, признается 
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большинством исследователей особым фактором социально-экономического 

развития, трансформации рынка труда как страны в целом, так и отдельных её 

регионов. В то же время исследователями отмечается, что не обеспечивается 

комплексный, системный анализ взаимодействия и взаимовлияния трудовой 

миграции и рынка труда, действующие теории недостаточно проработаны 

концептуально».101 Наличие данного фактора в настоящее время в системе 

социально-экономической жизни почти каждой страны современного мира 

позволяет рассмотреть перспективы и возможности взаимовлияния и 

неразрывной взаимосвязи трудовой миграции и трансформации рынка труда, 

как на международном, так и на национальном уровне в условиях Республики 

Таджикистан. 

10. Низкая конкурентоспособность отдельных категорий людей, в 

большинстве случаев – из числа молодежи, женщин, людей с ограниченными 

возможностями, вынужденных переселенцев и беженцев, которые не всегда 

могут выдерживать жесткие требования работодателей. Как мы видим, 

перечисленные категории людей труда имеют определенные точки уязвимости 

и, например, если у молодежи это отсутствие практического опыта, то у 

женщин могут быть маленькие дети, а у людей с ограниченными 

возможностями – необходимость определенных привилегий и условий. 

К вышеприведенным факторам мы отнесем негативные факторы, 

которые могут подталкивать современный рынок труда к развитию и 

трансформации. С учетом этих данных рынок труда должен быть нацелен на 

развитие и на изменение, хотя неизбежно рынок труда в любых 

обстоятельствах учитывает эти показатели и вносит в свою суть и в свою 

структуру соответствующие изменения. Наряду с этим можно перечислить 

факторы развития и трансформации, которые позитивно влияют и содействуют  

развитию современного рынка труда.  

 
101 Хуцишвили Ш.Н. Развитие трудовой миграции в условиях трансформации рынка труда: автореф. дис. … 

канд. экон. наук.  – М., 2011. – С. 8. 
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1. Подготовка кадров и специалистов с учетом требования современного 

рынка труда, различные подходы к подготовке специалистов и 

высококвалифицированных кадров посредством курсов повышения 

квалификации, переподготовки специалистов, тренингов и семинаров, 

тренингов для тренеров, стажировки и обмена передовым опытом. 

2. Внедрение инновационных технологий и инновационных методов в 

различных сферах трудовой деятельности, и на основе этого – подготовка 

кадров, соответствующих современным требованиям рынка труда. 

3. Разработка различных государственных программ и концепций по 

подготовке специалистов, открытию новых рабочих мест и привлечению 

рабочих. 

4. Создание центров и курсов по работе с взрослыми и по их подготовке 

к новым требованиям рынка труда, к новым методам и стратегиям работы, а 

также для работы с новой технологией. 

5. Подписание международных договоров с другими странами, 

международными организациями в целях вхождения страны в международный 

рынок труда, членство во Всемирной торговой организации, тесное 

сотрудничество с Международной организацией труда, а также признание 

международных нормативно-правовых актов и документов относительно 

международного трудового права. Внесение в законодательную базу 

требований международных нормативно-правовых актов и инновационных 

аспектов рынка труда в целях защиты своих прав частными и юридическими 

лицами на международной арене. 

6. Принятие новых и ведущих моделей рынка труда, которые 

эффективно применяются в других как развитых, так и развивающихся странах, 

является ведущей силой объединения разных обществ и стран под общими 

правилами и нормами международного характера, что ускоряет процессы 

глобализации. В связи с этим рынок труда также приобретает различные 

особенности и становится неоднородным. «Стоит отметить, что глобальный 
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рынок труда в 21 веке характеризуется высокой степенью неоднородности: в то 

время как наименее развитые страны и ряд быстро развивающихся продолжают 

решать проблему базовой неграмотности (неумение читать, писать и понимать 

простые тексты), развитые страны сталкиваются с проблемами принципиально 

иного уровня: технологический прогресс угрожает вытеснением огромного 

количества рабочих мест с рынков труда ввиду замены их машинами и 

роботами».102 Именно поэтому такие резкие изменения на рынке труда требуют 

высокой мобильности от всех своих субъектов и участников. 

7. Постепенный переход от неэффективной занятости и дублирования 

некоторых задач и целей в различных отраслях экономики и народного 

хозяйства к наиболее эффективной модели занятости и продуктивной системе 

трудовой деятельности. Глобализационные процессы также могут повлиять в 

значительной степени на развитие и трансформацию современного рынка 

труда, так как большинство разновидностей трудовой деятельности так или 

иначе связано с различными аспектами международной или 

межгосударственной, межрегиональной деятельности социально-

экономического характера. Здесь необходимо отметить, что развитие 

международного рынка труда в контексте глобальной реальности значительно 

влияет на развитие национального рынка труда, вовлекая последний 

технологической возможностью в динамические процессы. Все это связано, 

прежде всего, с тем, что технологический уклад мировой экономической 

системы становится значимым составным компонентом социально-

экономических отношений по всему миру и по всем странам. Иногда кажется, 

что международный рынок труда постепенно поглощает все другие рынки 

труда как локального, так и национального и регионального уровней. Поэтому 

взаимосвязь рынков труда различного уровня, несомненно, предусматривает 

развитие и трансформацию всех уровней рынков труда и в итоге 

 
102 Винокурова О.С. Влияние новых тенденций на рынке труда на образовательный процесс в высших учебных 

заведениях // Человеческий капитал. – 2018. – № 7 (115). – С. 78. 
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международный рынок труда становится важной и основной составляющей 

мировой экономики. 

Социальная и политическая стабильность в мире, динамика 

экономического роста и уровня благосостояния населения в условиях 

технологической трансформации всё больше способствуют развитию 

международного рынка труда, который можно рассматривать как наиболее 

качественный рынок труда. Формирование социально-трудовых отношений 

представляет собой сложный социально-экономический процесс, и если всё это 

рассматривается на международном уровне, то оно представляет ещё много 

сложностей. Процессы глобализации и технологической трансформации, 

структурные изменения в экономике ставят новые требования перед всеми 

субъектами национального и локального рынков труда, что всё это может 

означать требования новых компетенций, новых профессий, новой модели 

образования и новой модели качества труда. 

Поэтому на сегодняшний день нам необходимо учитывать такие 

аспекты, как определение перспективной профессиональной структуры в 

цифровой экономике, модернизация системы образования и подготовка 

востребованных специалистов, реализация эффективной политики занятости и 

трудовой миграции, высокая квалификация и соответствующая заработная 

плата, необходимые для создания качественных рабочих мест и качественных 

трудовых ресурсов.  

Изменение структуры профессионализма трудоспособного населения на 

современном рынке труда, увеличение потоков трудовой миграции и 

расширение охвата трудовой деятельности ими, усиление конкуренции за 

высококвалифицированных и интеллектуальных специалистов, увеличение 

доли специалистов из зарубежных стран, освоение новых технологий, нехватка 

специалистов по новым профессиям – такие структурные и функциональные 

изменения говорят о том, что сегодня необходимо предусмотреть завтрашние и, 

вполне возможно, радикальные изменения на рынке труда. Особенно 
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информационные процессы и технологии центра тяжести: глобализация, 

характеризующаяся переходом от материального производства к 

промышленности в процессе перехода к новому, постиндустриальному, а 

именно «информационному» рынку труда, процессы, которые происходят с 

помощью общедоступных информационных технологий, в корне изменят 

характер и содержание трудовых отношений при разделении труда.  

Во всяком случае, как при развитии национального рынка труда, так и 

при распространении современного международного рынка труда остается 

наиболее важной и значимой опять-таки проблема компетентного 

высококвалифицированного персонала. Однако в последние годы трудно найти 

высококвалифицированных специалистов, владеющих всеми необходимыми 

навыками как социального, так и интеллектуального характера, которые очень 

нужны современному рынку труда. По мнению известного таджикского 

исследователя, профессора Т. Дж. Усмановой, «рынок труда испытывает 

воздействие внешних и внутренних факторов: гибкость работника в отношении 

выбора рабочего места и условий найма, интенсивность поиска, 

конкурентоспособность работника, владение информацией составляют 

внутренние факторы, а социально-трудовые, образовательные, экономические, 

как динамика ВВП, стадии делового цикла, инвестиционная активность, 

демографические, как движение населения, его состав, экономическая 

активность, интенсивность трудовых перемещений, составляют внешние 

факторы, воздействующие на рынок труда».103 Наряду с этим внедрение 

информационных технологий в характер профессиональной деятельности, в 

процесс труда повышает продуктивность, и поэтому так часто приходится 

корректировать критерии профессиональной компетентности в связи с ростом 

социальной потребности на качество товаров и услуг. Другим немаловажным 

показателем развития и трансформации труда являются методы организации 

труда, оказывающие влияние на финансовые и правовые отношения, а также на 
 

103 Усманова Т. Дж. Теоретические вопросы и особенности функционирования рынка труда в условиях 

переходной экономики: на примере Республики Таджикистан: дис. ... д-ра экон. наук. – Душанбе, 2006. – С. 12.  
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гибкость процедур приёма на работу, и в целом – на обоснованность кадровой 

технологии. Наряду с этим необходимо учитывать, что привлечение на рынок 

труда в основном высококвалифицированных кадров, большее применение 

информационной и другой передовой технологии не может быть произведено 

настолько радикально и резко, чтобы иметь такие же неожиданные 

последствия, как резкое повышение уровня безработицы и образование других 

социальных и экономических проблем за счет другой категории –  

низкоквалифицированной рабочей силы, которая не может найти своё место на 

рынке труда из-за изменения содержания и качества труда. Несомненно, здесь 

находят своё отражение также компьютеризация и роботизация многих видов 

деятельности, другие технологические изменения и программные обеспечения, 

которые могут заменить и часть высококвалифицированных сотрудников, что 

также может привести к негативным последствиям социального и 

экономического характера.  

Хотя в последние годы происходит постепенное освобождение 

контингента рабочей силы в некоторых секторах рынка труда за счет появления 

новой социально-профессиональной группы, так называемых «специалистов 

информационных технологий» (IT-специалистов), вопрос постепенного 

решения значимых проблем на рынке труда остается ещё открытым. Данный 

подход приводит к сокращению доли рабочих, к созданию временных рабочих 

мест, к развитию удаленной занятости, независимой от людей, но, с другой 

стороны, может обострять проблемы, связанные с безработицей. Современные 

тенденции развития международного рынка труда, прежде всего, направлены 

на трудоустройство под влиянием технологической трансформации и 

внедрения современной информационной технологии. В данном подходе есть 

такие риски, как повышение численности безработных с ростом нестандартных 

форм занятости, с распространением неформальной занятости, развитием так 

называемых «онлайн-профессий», с внедрением робототехники и 

компьютеризацией трудовых функций и формированием новых компетенций и 
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навыков, стандартизированных низкооплачиваемых и роботизированных услуг, 

что может привести к упразднению целого перечня профессий. Все эти 

изменения тесно связаны с демографическими изменениями, с урбанизацией и 

другими новыми тенденциями глобального характера, как дефицит мировых 

ресурсов, с изменением климата, эпидемиями болезней мирового масштаба, 

голодом и продовольственной безопасностью. Поэтому считаем необходимым 

провести комплексное изучение всех вышеперечисленных вопросов и 

определить эффективность принятых решений, которые могут иметь 

судьбоносный характер, как для отдельной страны, так и для всего 

человечества.  

В последние годы часто стали акцентировать внимание на вопросы 

формирования нового международного рынка труда. В этом плане вопросы 

трансформации рынка труда и внедрения новых моделей в условиях 

Республики Таджикистан требуют тщательного подхода и всестороннего 

анализа и оценки с учетом разработки четких и рациональных выводов. С 

другой стороны, сохранение некоторых моделей традиционного характера без 

поспешного перехода к технологизированной модели трудовой деятельности в 

некоторых секторах экономики и промышленности, а также в аграрном секторе 

даёт возможность всестороннего анализа и оценки ситуации с учётом 

сохранения рабочих мест и постепенного рационального перехода к новой 

модели. Именно поэтому определение перспектив перехода к новой модели 

рынка труда с учетом новых технологий и новых тенденций требует отдельного 

монографического исследования, задачи которого могут быть весьма 

значимыми и решающими как для современной науки, так и для всего 

общества. В рамках подобного рода исследований можно внести такие задачи, 

например, как определение сущности современного международного рынка 

труда, выявление признаков и сегментации международного рынка труда, 

анализ основных принципов развития современного международного рынка 

труда и определение факторов технологической трансформации 
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международного рынка труда. С другой стороны, также необходимо выявить 

глобальные и новые тенденции международного рынка труда, предопределить, 

какие структурные изменения и социально-экономические последствия может 

иметь переход к такой модели, как международный рынок труда. Кроме того, 

необходимо рассмотреть и проанализировать процессы и тренды интеграции 

Республики Таджикистан в международный рынок труда и проекцирование 

зарубежного опыта на основе отечественного рынка труда в условиях 

Республики Таджикистан.  

Несмотря на все существующие вызовы современности и сложности 

социально-экономического характера, как внутри страны, так и на 

международном уровне, реструктуризация рынка труда с учетом привлечения 

новых технологий и с учетом перспективных профессий приобретает новые 

темпы. Преобразования и имплементация инновационных идей, внедрение 

автоматизации, оцифровки и компьютеризации как требование нового времени 

находит свое место во всех сферах современного общества. Самое главное при 

этом: внедряя инновации и новые разработки, необходимо адаптировать 

национальную экономику и национальный рынок труда к процессам 

устойчивого развития современной мировой экономики. Несомненно, влияние 

цифровой трансформации на структуру рынка труда будет явным, в результате 

чего произойдёт исчезновение старых и появление новых профессий, будут 

определенные изменения в содержании и функциях рабочей силы, в 

особенностях спроса и предложения, что может привести к нестандартным 

видам работ, что может в свою очередь привести к определенным изменениям в 

реализации социальной политики государства. Следует также особо отметить, 

что внедрение автоматизации и искусственного интеллекта, робототехники и 

других разновидностей передовых технологий может иметь весьма 

положительные результаты, потому что и во всем мире человеческое общество 

устремлено к этой тенденции. Единственно важно то, что если мы будем 

готовы к такой технологической трансформации путем подготовки новых 
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бизнес-моделей, посредством успешной деятельности и создания достойных 

рабочих мест, при помощи подготовки специалистов высокой квалификации и 

кадров, отвечающих требованиям современного рынка труда, повышения 

качества подготовки специалистов в соответствии со стандартами 

международного уровня на рынке образовательных услуг, вступления в рынок 

своими технологическими разработками и интеллектуальными достижениями, 

которые соответствуют новым требованиям современного общества.  Потому 

что «новые тренды рынка труда и рынка образования определяют актуальность 

корректировки программ высших учебных заведений и повышения качества 

образования с целью развития гибких навыков и ключевых компетенций у 

студентов. Развитие необходимых в настоящее время навыков в рамках 

стандарта образования XX века не представляется возможным».104 

Поэтому важным представляется еще больше развивать 

производственные процессы и трудовые отношения, устранять границы между 

формальной и неформальной занятостью, стандартной и нестандартной 

занятостью, применять новые методы участия персонала в деятельности 

организации, поднимать низкоквалифицированных рабочих на уровень средней 

квалификации с учетом применения новых технологий и новых стандартов. 

Постепенное снижение спроса на рабочих с низкой квалификацией и 

постепенное повышение предложения к специалистам со средней и высокой 

квалификацией, а также к универсальным специалистам. Необходимо 

постепенное и поэтапное внедрение новых принципов трудовых отношений на 

основе удаленной модели работ в целях пилотажной реализации сравнительно 

сложных проектов. Другим важным шагом является создание школ 

наставничества на производственных предприятиях, а также в государственных 

учреждениях с учетом имплементации новых моделей трудовых отношений с 

привлечением специалистов международного уровня. 

 
104 Винокурова О.С. Влияние новых тенденций на рынке труда на образовательный процесс в высших учебных 

заведениях // Человеческий капитал. – 2018. – № 7 (115). – С. 80. 
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Следует отметить, что развитие рынка труда способствует в целом на 

увеличение ВВП республики. Нами исследована влияние показателей 

численность населения, трудовые ресурсы, занятость, средняя заработная 

плата, ввод в действие основных фондов и капитальные вложения на ВВП 

Республики Таджикистан. 

Нами поставлена задача выявить закономерную связь между ВВП и 

этими показателями по экономике Республики Таджикистан. Эту 

закономерность можно выразить множественной регрессионной уравнений 

вида  

Y=a+b1x1+ b2x2+ b3x3+ b4x4+ b5x5+ b6x6   (1) 

Где Y-ВВП млрд. сомони, (в действующих ценах соответствующих лет) 

X1-Численность населения, тыс. человек, X2-Трудовые ресурсы, тыс. человек, 

X3-Занятость, тыс. человек, X4-Средняя заработная плата, сомони, X5-Ввод в 

действие основных фондов по отраслям экономики, млн. cомони, X6-

Капитальные вложения, по отраслям экономики, млн. сомони. 

Таблица 3.1.3. - Показатели рынка труда, инвестиции и их влияние на 

уровень ВВП Республики Таджикистан за 2012-2021гг. 

Годы Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

2012 36163,1 7987,4 4796 2291,5 555,29 3842,0 4540,2 

2013 40525,5 8161,1 4859 2307,3 694,89 4019,0 5796,8 

2014 45606,6 8352,0 4983 2325,4 816,27 7615,9 7492,7 

2015 50977,8 8551,2 5111 2379,7 878,91 4129,5 9749,9 

2016 54790,3 8742,8 5224 2384,2 962,16 5406,6 11179,7 

2017 64434,3 8931,2 5326 2407,0 1144,19 6678,5 11371,6 

2018 71059,2 9126,6 5427 2425,5 1233,82 4859,3 13361,0 

2019 79109,8 9313,8 5521 2463,4 1335,52 7033,3 12517,8 

2020 82543,0 9716,8 5585 2506,2 1393,78 7266,8 11775,6 

2021 98910,7 9886,8 5653 2533,5 1540,84 5561,3 15124,9 

Y-ВВП млрд. сомони, (в действующих ценах соответствующих лет) X1-Численность 

населения, тыс. человек, X2-Трудовые ресурсы, тыс. человек, X3-Занятость, тыс. человек, 

X4-Средняя заработная плата, сомони, X5-Ввод в действие основных фондов по отраслям 

экономики, млн. cомони, X6-Капитальные вложения, по отраслям экономики, млн. сомони. 
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Для оценки параметры модели (1) предназначено специальные 

экономико-статистические методы, а также можно использовать современные 

пакеты прикладных программ. Для оценки взаимосвязи показатели таблицы 1 

выявим матрицу парных коэффициентов корреляции, с помощью которого 

выявляются тесноту связи рассматриваемых экономических показателей. 

Используя статистические данные таблицы 3.1.3 составим матрицу парных 

коэффициентов корреляции. 

Таблица 3.1.4. - Матрица парных коэффициентов корреляции 

показатели рынка труда и инвестиции и ВВП. 

  Y X1 X2 X3 X4 X5 

X1 0,9882          

X2 0,9741 0,9847        

X3 0,9849 0,9950 0,9810      

X4 0,9878 0,9883 0,9925 0,9806    

X5 0,4466 0,4864 0,5027 0,4464 0,5169  
X6 0,9145 0,9116 0,9517 0,9116 0,9405 0,3802 

По данным таблицы 3.1.4 можно сделать вывод что между 

результативный признак ВВП и все факторные признаки кроме X5-ввод в 

действие основных фондов по отраслям экономики существуют очень тесный 

взаимосвязь, т.е. парные коэффициенты корреляции кроме rYX5=0,446 первой 

столбец таблицы 3.1.4. ближе к единице. Поэтому факторный признак X5-ввод в 

действие основных фондов по отраслям экономики следует исключат из 

уравнения регрессией. Кроме того, факторные признаки находятся в тесной 

взаимозависимости, которые допустимо в регрессионной моделирования. 

Проблема взаимозависимости факторных признаков называются 

мультиколлинеарности и для устранения данной проблемы исключают из 

уравнений регрессией дублирующие факторы.  

Таким образом, построим 5 уравнений регрессий, каждое из которых 

определяет закономерности связи результативный признак ВВП (Y) от 

рассмотренных факторных признаков (X1, X2, X3, X4, X6). 
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Таблица 3.1.5. - Результаты регрессионного моделирования показателей 

рынка труда 
№ 

Модель парной регрессии 
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1. Y=-216844,49+31,46X1 0,9882 0,9765 331,9 18,22 3,32 

2. Y=-279417,48+65,13X2 0,9741 0,9490 148,73 12,9 5,73 

3. Y=-526157,91+245X3 0,9849 0,9701 259,58 16,11 4,64 

4. Y=-3119,450+62,082X4 0,9878 0,9758 322,1 17,94 4,02 

5. Y=5830,090+5,498X6 0,9145 0,8363 40,85 6,39 11,21 

В результате построено 5 уравнений, которые имеют приемлемые 

характеристики, все коэффициенты корреляций близко к единице и это 

свидетельствуют о наличии тесной связи рассматриваемых факторов с ВВП. 

Все коэффициенты детерминации тоже близко к единице и это говорит о 

хорошем качестве построенных моделей. Расчетное значения F- критерия 

Фишер для всех уравнений больше табличного значения (Fтабл.=5,32) и поэтому 

нулевая гипотеза отвергается и сделается вывод о значимости уравнений 

регрессий. Расчетное значения t- критерия Стюдента для всех уравнений 

больше табличного значения (tтабл.=3,3), поэтому параметр при факторных 

признаках не случайно отличаются от нуля и являются статистически 

значимими. Стандартная ошибка аппроксимации для всех уравнений меньше 

10-12% и поэтому все модели построены с меньшим отклонием, т.е. качества 

построенных моделей считаются хорошим. 

Учитывая вышеизложенное можно рекомендовать построение 

регрессионных моделей для анализа и прогноза влияюших факторов на рынок 

труда. 

На основе пастроенных моделей составим прогноз факторных признаков 

(X1, X2, X3, X4, X6) на перспективу. 
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Таблица 3.1.6. - Прогнозирование результативных и факторных 

признаков показателей рынка труда на 2023-2030 гг. 

Годы Y X1 X2 X3 X4 X6 

2023 105597,837 10244,3 5899,88 2576,51 1749,1 17116,6 

2024 112241,807 10454,6 6000,09 2603,3 1855,8 18166,7 

2025 118885,778 10665 6100,3 2630,09 1962,5 19216,8 

2026 125529,748 10875,3 6200,52 2656,88 2069,2 20266,9 

2027 132173,718 11085,7 6300,73 2683,67 2175,9 21316,9 

2028 138817,688 11296 6400,94 2710,47 2282,6 22367 

2029 145461,659 11506,4 6501,15 2737,26 2389,29 23417,1 

2030 152105,629 11716,7 6601,36 2764,05 2495,99 24467,2 

 

Рисунок 3.1.1. Прогноз факторных признаков. 

Таким образом, при прочих равных условиях в 2030 году ВВП страны 

под воздействием 5-ти факторных признаков составит примерно 152105,629 

млрд. сомони. В тоже время трудовые ресурсы увеличиваются до 6601,36 тыс. 

человек и занятость возрастет до 2664,05 тыс. человек если неучтенные 

факторы в модели будут неизменны. 



186 

 

Таким образом, исследованная модель характеризует то, что улучшение 

показателей рынка труда будет способствовать росту ВВП Республики 

Таджикистан. 

 

3.2. Новые тенденции развития рынка труда Республики Таджикистан 

 

Одним из радикальных изменений, происходящих в нашей жизни за 

последние более четверти века, является формирование рыночной экономики 

как новая модель социально-экономических отношений в пространстве 

постсоветских государств. Переход страны к рыночной экономике требовал и 

требует, прежде всего, поступательного экономического и социального 

развития за определенный период. Для решения этих проблем наша страна 

должна эффективно использовать свои богатые природные ресурсы и 

минеральные запасы, а также научные, технические и человеческие 

ресурсы. Ведь человеческие ресурсы – народ – являются высшим богатством 

общества, и обладают вечными социальными ценностями, мощным 

экономическим потенциалом. Реализация этого потенциала послужит мощным 

фактором развития и прогресса нашего общества. Человеческий потенциал – 

самый активный, самый творческий фактор реформ и радикальных перемен в 

стране. На современном этапе экономических реформ в стране всё большее 

внимание уделяется проблеме рационального использования факторов 

производства. Среди таких факторов – важность научных исследований в 

области использования врожденных способностей человека. 

Необходимость анализа и интерпретации рынка труда также 

проистекает из необходимости разумного использования человеческого 

фактора в процессе трудовой деятельности и во всех аспектах социально-

экономических отношений, где данный фактор является первым, важным и 

основным, ключевым ресурсом. Рациональное использование человеческого 

фактора –  важное условие экономического развития, которое служит 
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решающим фактором повышения уровня жизни работников.  Большое 

экономическое значение имеет определение характера человеческого фактора, 

его экономического и социального содержания, его качественных изменений и 

способов его рационального использования, которые являются основными 

средствами мобилизации общества. 

Регулирование полной занятости людей и обеспечение реальной и 

скрытой безработицы, сокращение количества рабочей силы для обеспечения 

баланса спроса и предложения, улучшение качества рабочей силы и 

эффективная работа для достижения приоритетных задач текущего периода.  В 

частности, проблемы эффективного использования человеческого фактора в 

обществе усложнились в период становления рыночных отношений, и их 

решение является одной из важнейших задач, стоящих перед экономической 

наукой. 

В этом плане рынки труда почти во всех странах, которые вовлечены в 

международные экономические и торговые отношения, приобретают общие 

характерные черты и под влиянием глобальных процессов вступают в процессы 

и сети международного характера, в результате чего расширяются 

универсальные, а точнее международные аспекты рынка труда. Именно 

поэтому в настоящее время трудно найти или невозможно найти страну, рынок 

труда которой не имел бы определенных взаимосвязей с рынком труда 

международного уровня. В связи с этим можно прийти к такому выводу, что 

современный рынок труда Республики Таджикистан еще больше вовлечен в 

международный рынок труда всеохватывающего масштаба. Проводимые в 

последние годы научные изыскания также отмечают об интернационализации 

рынка труда и соотношении национальных и международных рынков труда, 

как об этом отмечает Н.В. Охлопкова: «Соотношение национального и 

интернационального в формировании современного рынка труда определяется 

степенью открытости экономики страны международным отношениям, 

интеграционному взаимодействию с мировым сообществом. Рост 
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внешнеэкономического сектора экономики, развитие экспортных и импортных 

производств усиливает внешнеэкономическую зависимость страны от 

конъюнктуры мировых рынков, что непосредственным образом отражается на 

состоянии рынка труда. Деятельность транснациональных компаний, 

иностранное инвестирование, международное движение технологий, товаров и 

услуг формирует международные рынки факторов производства, требующие 

международного, мобильного рынка труда».105  

Общеизвестно, что современный рынок труда с элементами 

международных отношений представляет собой своеобразный институт, 

который связывает покупателей и продавцов, поставляющих определенные 

товары и услуги по запросу. Неотъемлемой и важной составляющей рыночной 

экономики является рынок труда. Именно через рынок труда, такой продукт 

как труд, который является наиболее важным национальным ресурсом, делится 

на регионы, отрасли, фирмы и профессии и выходит за пределы одной отдельно 

взятой страны, и на этом рынке также определяются цена труда и другие 

условия найма рабочей силы и оплаты её труда. 

При этом современный международный рынок труда играет активную 

роль в регулировании занятости, которая является важным аспектом 

социальной политики каждой страны, вне зависимости от уровня социально-

экономического развития и общественного строя. Современный 

международный рынок труда является таким важным и обширным хабом, 

такой обширной сетью, составными компонентами которых опять-таки 

являются национальные рынки труда, которые сформированы в составе 

рабочей силы, а также различных предприятий, отраслей и организаций. 

Особенность международного рынка труда, как и национального рынка 

труда, заключается в том, что на этом рынке нет товара в виде 

товаров. Принципиальное отличие таких рынков труда от валовых товаров и 

 
105 Охлопкова Н.В. Интернационализация рынка труда при переходе к открытой экономике: дис. … д-ра 

эконом. наук. – М., 2001. – С. 326. 
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производственных ресурсов состоит в том, что это важнейшая сфера 

человеческой жизни, форма самовыражения человеческой личности. 

Появление международного баланса рынка труда требует 

наличия свободных и равноправных партнеров в экономических отношениях, 

готовых конкурировать друг с другом за достижение баланса между спросом и 

предложением на рабочую силу. На рынке работник и работодатель 

взаимозависимы и взаимосвязаны с точки зрения личной свободы и 

экономической необходимости. Достижение рыночного баланса между спросом 

и предложением на рабочую силу является одним из важнейших 

экономических условий при формировании международного баланса, но, к 

сожалению, пока еще такого баланса нет. Основная причина этого 

усматривается в стремительном росте спроса на предлагаемую рабочую силу по 

сравнению с количеством трудоспособного населения. Среди социальных 

условий формирования рынка труда лидирует повышение качества работы и 

оплаты труда, и регулировать этим трудовые отношения работников и 

работодателей представляет своеобразные особенности и отличия.  

Формирование разнообразных видов рынка труда под влиянием 

обширных новых возможностей международных отношений всё больше 

вовлекает различные национальные рынки труда в глобальные процессы 

социально-экономических отношений. В этой связи «в условиях глобализации 

не может не меняться подход и к мировому рынку труда. По нашему мнению, 

он рассматривается уже не просто как совокупность национальных рынков, а 

как новое качественное развитие рынка труда в современных условиях 

хозяйствования; как наднациональное образование, где на постоянной основе 

выступают продавцы и покупатели трансграничных трудовых ресурсов, 

действующие в рамках межгосударственного регулирования спроса и 

предложения. Поэтому мы можем говорить уже о глобальном рынке труда. 

Основной функцией глобального рынка труда является удовлетворение спроса 

на труд в любой точке мира. Исходным пунктом анализа глобального рынка 



190 

 

труда является то, что в современном мире складывается глобальная стратегия, 

которая ориентирована на формирование прогрессивной хозяйственной 

структуры и адекватные ей международные системы коллективного 

регулирования хозяйства, подготовки и формирования человеческого 

потенциала мира».106 В этой связи продавцы и покупатели присутствуют на 

всех типах рынков, и по мере их движения меняются и процессы на рынке 

труда. Естественно, самым основным и можно сказать первоначальным рынком 

труда является национальный рынок труда, в котором продавцы и покупатели 

ищут друг друга по всей стране, и если продавцы и покупатели ищут друг друга 

только в определенной области, такой рынок называется местным рынком 

труда. 

Современный рынок труда в Республике Таджикистан не только 

начинает формироваться, но и постепенно развивается и приобретает 

особенности современного рынка труда как на национальном уровне, так и на 

уровне международных трудовых и социально-экономических отношений, хотя 

и здесь еще придется выполнять много задач и реализовывать очень много 

планов, так как по всем критериям современного рынка труда вся система 

окончательно еще не сформировалась. В этой связи можно сказать, что рынок 

труда в нашей стране является смешанным и подвержен постепенному 

реформированию в соответствии с новыми современными требованиями рынка 

труда. Можно сказать, что основная характеристика текущего рынка труда 

заключается в том, что на нем предложение распространяется на 

людей, ищущих работу, в том числе на тех, кому необходимо перевыбрать 

профессию, пройти профессиональное обучение и переподготовку, а спрос 

характеризуется вакансиями. 

Таким образом, нынешний рынок труда в Республике Таджикистан – не 

тот рынок, который функционировал в конце 90-х годов ХХ века и первой 

декаде ХХI века: за последнее десятилетие рынок труда приобрел новые 

 
106 Баженова, О.В. Мировой рынок труда в условиях глобализации: дис. … канд. экон. наук. – М., 2005. – С. 143. 
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особенности с учетом изменений международного рынка труда и прежде всего, 

тесно взаимосвязанного с миграционными процессами современного рынка 

труда с особенностями новых социально-экономических отношений 

глобального характера. Именно поэтому в настоящее время применяются 

новые подходы к рассмотрению и классификации современного рынка труда. В 

целом на основе классической модели рынка труда можно сказать, что рынок 

труда состоит из двух взаимосвязанных сфер, которые выполняют разные 

функции, различаются характером и методами накопления трудовых ресурсов, 

организацией и управлением, эффективностью производства и влиянием на 

состояние работников, что и может представлять собой многоступенчатую 

структуру. Например, по критериям взаимосвязи рынка труда с различными 

социальными группами в обществе рынки труда делятся на: 

молодежный рынок труда;     

рынок труда женщин;     

рынок труда для пожилых людей; 

рынок труда для инвалидов. 

Подобное деление и данную таксономию можно наблюдать почти во всех 

странах современного мира и их взаимосвязь можно рассмотреть в следующей 

схеме: 

 

Рисунок 3.2.1. Взаимосвязи рынка труда 

Источник: составлено автором. 
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Эта таксономия отражает специфические потребности и условия, с 

которыми сталкиваются определенные социальные группы на рынке труда, а 

также необходимость удовлетворения их потребностей в рамках общей 

экономической системы. 

Например, молодежный рынок труда часто характеризуется высокой 

безработицей, недостатком опыта работы и ограниченным доступом к 

квалифицированным рабочим местам. Рынок труда женщин может столкнуться 

с проблемой дискриминации и ограничений в возможностях 

профессионального роста. Рынок труда для пожилых людей может иметь 

ограниченное количество доступных вакансий, связанное с их возрастом и 

здоровьем. Рынок труда для инвалидов может сталкиваться с недостаточной 

доступностью рабочих мест и необходимостью адаптации трудовых мест к 

особым потребностям инвалидов. 

Таким образом, таксономия рынков труда, связанных с различными 

социальными группами, является важным инструментом для анализа и 

понимания социальных и экономических условий в обществе, а также для 

разработки соответствующих политик и программ, направленных на поддержку 

и укрепление позиций этих групп на рынке труда. 

Показатели рабочей силы, работающей на этих рынках труда, стабильны, 

и эти показатели определяют характер использования рабочей силы и условия 

труда. Обычная ситуация для работников на этих рынках труда заключается в 

том, что все они могут попадать в маргинальные группы, и соответственно их 

занятость может подлежать определенным ограничениям. 

Например, молодые работники и их трудоустройство, а также их 

профессиональная подготовка в соответствии с требованиями рынка труда, с 

учетом их социально-экономической деятельности имеют особое значение. 

Общеизвестно, что уровень безработицы среди молодежи по всему миру 

достаточно высок, что связано с поведенческими особенностями молодых 

людей, например, они не заинтересованы в стабильной работе, где заработная 
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плата невысока. С другой стороны, для части молодежи нет причин для 

стабильного заработка, такая ситуация связана с тем, что они часто получают 

материальную поддержку от родителей.  Кроме того, молодые люди 

часто пытаются получить свой первоначальный опыт работы в различных 

видах профессиональной деятельности путем смены места работы, а не на 

конкретной работе, где они будут заниматься одним и тем же видом трудовой 

деятельности.  В то же время трудоустройство молодежи во многом 

определяется отношением работодателей, так как в любом случае, когда 

ситуация ухудшается, они в первую очередь сокращают количество неопытных 

неквалифицированных молодых сотрудников. 

С другой стороны, положение женщин на рынке труда определяет 

необходимость увязать участие в оплачиваемой социальной работе с 

выполнением материнских и семейных обязанностей. Эти обязанности 

временами могут ограничивать возможности женщин для продолжения 

образования, профессионального обучения, работы в соответствии с их 

образованием и карьерных возможностей. Именно эти случаи в первую очередь 

приводят к увольнению женщин с предприятий и учреждений. Соответственно 

безработица среди женщин намного выше, чем среди мужчин, а поиск работы 

дольше и сложнее. Заработная плата женщин и, следовательно, их пенсии так 

же, как правило, ниже, чем у мужчин и при приеме на работу у них нет таких 

же возможностей, как у мужчин. Подобная ситуация с женской рабочей силой 

присуща всем странам. Таким образом, трудоустройство и условия труда 

женщин, работающих в Республике Таджикистан, регулируются  

законодательными актами, действующими в стране, а также на международном 

уровне  – действующими документами, а также и ратифицированными 

Правительством Республики Таджикистан международными нормативно-

правовыми актами. 

Другой проблемой на современном рынке труда является проблема 

занятости пожилых людей, которая наблюдается во всех странах с рыночной 
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экономикой. Помочь с трудоустройством пожилым людям –  важная задача в 

социальной политике большинства стран современного мира. При решении 

задачи трудоустройства относительно данной категории людей часто требуется 

высокая квалификация, большой опыт работы, стабильная производительность 

труда, толерантность к неблагоприятным условиям труда, не требующая 

высокой квалификации, а также умение работать в рамках требований рабочих 

мест.  

При этом следует учитывать, что их отличает готовность работать на 

должностях, обеспечивающих определенную материальную поддержку. 

Именно поэтому руководство страны обращает особое внимание на основные 

вопросы современного рынка труда, и прежде всего – на вопросы безработицы, 

трудоустройства и занятости всех категорий трудоспособного населения. В 

связи с этим Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон 

еще в 2014 году, выступая перед Парламентом Республики Таджикистан, 

отметил важность данного вопроса. «Решение проблем занятости населения, 

особенно подготовка специалистов в соответствии с сегодняшними 

требованиями внутреннего и зарубежного рынка труда, требуют того, чтобы в 

дальнейшем планирование подготовки кадров на всех ступенях 

профессионального образования осуществлялось на основе анализа спроса 

рынка труда и с учётом перспективы развития отраслей национальной 

экономики. Ввиду этого министерствам промышленности и новых технологий, 

труда, миграции и занятости населения, экономического развития и торговли, 

Комитету по делам женщин и семьи, Комитету по делам молодёжи, спорта и 

туризма, руководителям областей, городов и районов ещё раз поручается 

принять должные меры по усилению единой системы профессионального 

обучения неработающих граждан, особенно трудовых мигрантов и взрослого 

населения, а также по организации работы на дому, рукодельного и иного 

ремесленничества для девушек и женщин-домохозяек и таким путём по 

снижению напряжённости, связанной с безработицей. В связи с этим 
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необходимо в течение предстоящих семи лет провести через курсы 

переобучения и повышения квалификации не менее одного миллиона граждан 

страны».107 

Другую уязвимую категорию населения, которую охватывают 

социальная политика государства, а также социальные нормы всего общества 

путем активной поддержки, составляют люди с ограниченными 

возможностями. Следует особо отметить, что проблемы, связанные с 

трудоустройством людей с ограниченными возможностями, включают 

специальные меры, принимаемые государством, в том числе финансовые 

стимулы для работодателей для организации профессионального обучения и 

последующего их трудоустройства, адаптации рабочих мест и организации 

труда к возможностям лиц с ограниченными возможностями. Наряду с этим 

соответствующие государственные органы и социальные институты оказывают 

помощь в организации различных специализированных предприятий для людей 

с ограниченными возможностями, которые не могут найти работу на общих 

основаниях, предоставлении привилегий финансового и налогового характера 

для учреждений, которые предоставляют рабочие места людям с 

ограниченными возможностями. Наряду с тем, что государством и другими 

социальными институтами и сообществами принимаются меры по 

информированию общественности по вопросам трудоустройства людей с 

ограниченными возможностями, опять-таки вопросы рабочих мест для людей с 

ограниченными возможностями остаются сложными и открытыми. Данная 

сложная ситуация наблюдается во всех странах мира, и эти сложности в разных 

странах связаны с различными аспектами трудоустройства данной уязвимой 

категории лиц.   

Таким образом, рынок труда можно изучать при помощи 

вышеприведённых типов классификации и сегментации. Следует отметить, что 

 
107 Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

23.04.2014 [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: www.president.tj (Дата обращения: 16 декабря 2020 

года). 
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сегментация используется для изучения ёмкости рынка труда и его 

контингента. Сегменты рынка труда – разделение основных компонентов 

рынка, сегментация продавцов и покупателей, которых объединяют такие 

общие показатели, как географическое положение, социально-демографические 

характеристики, уровень образования, квалификация, опыт работы и другие 

показатели, применяемые в трудовой деятельности. На рынке труда и 

работодатели, и работники рассматриваются как объекты 

сегментов. Сегментация рынка, с точки зрения работодателей, позволяет им 

оценить свои потребности и лучше адаптироваться к ним. Когда объектом 

сегментации являются наемные работники, формируется представление об их 

группах, которые представлены количественными и качественными 

характеристиками, поведенческими аспектами. С точки зрения качества 

рабочих мест также рынок труда можно рассматривать как два основных 

сегмента – квалифицированные и неквалифицированные рабочие места. В 

таком порядке первый сегмент включает вакансии, требующие определенного 

уровня  высшего или среднего специального образования. Такие рабочие места, 

как обычно, занимают управленческий состав и инженерно-технический 

персонал, в целом высококвалифицированные рабочие, и сотрудникам такого 

уровня будет гарантирован высокий уровень оплаты труда и занятости. Во 

втором сегменте будут созданы рабочие места, не требующие специальной 

профессиональной подготовки и обладающие достаточными навыками на 

начальном уровне. Заработная плата сотрудников, занятых в этом сегменте 

рынка труда, не будет высокой, и не будет стабильной занятости. В условиях 

современного международного рынка труда разделение рынка труда на два 

упомянутых сегмента представлено довольно абстрактно. С другой стороны, 

современный международный рынок труда временами ставит такие требования, 

как интеллектуальные навыки, опыт и индивидуальные качества, которые 

определяются специальными способами тестирования, определяемыми как 

интеллектуальные качества (IQ) и индивидуальные психологические качества 
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(EQ), и что временами другие стандартные квалификации в форме дипломов 

могут уступить результатам таких отборов. Все это постепенно усложняет 

процессы соотношения сегментов современного рынка труда как на местном, 

национальном, так и на международном уровне рынка труда. Наряду с этим 

современный гибкий рынок труда также характеризуется различными формами 

занятости, такими как постоянная и переменная занятость, сезонная, случайная, 

полная и неполная занятость, а также разным рабочим временем как 

нестандартное сокращенное рабочее время, гибкий график рабочего времени с 

переменным началом и концом рабочего дня, годовое рабочее время, различная 

продолжительность рабочей недели в зависимости от разных климатических 

условий. В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 дистанционный, 

виртуальный рабочий режим приобрел массовый характер, и такие формы 

труда образуются под влиянием глобализационных процессов и 

непосредственно с учетом современных требований международного рынка 

труда. Каждая из этих отдельно взятых моделей и разновидностей рынков 

труда имеет свои особенности, факторы развития с точки зрения организации и 

функционирования. 

Таким образом, рынок труда в последние годы всё больше и больше 

приобретает межстрановые, межрегиональные и в целом международные 

атрибуции, в чём больше всего влияет процесс глобализации. «Глобализация 

предъявляет новые требования не только к высококвалифицированным 

работникам в разных странах мира, но и к представителям 

неквалифицированного труда, на которых возрастает спрос в связи с высокими 

темпами развития сферы услуг и интернационализации процесса производства. 

Другими словами, процессы глобализации привели к существенным 

изменениям в модели занятости, в которой работнику предоставляется право на 
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саморазвитие и поиск новых достойных рабочих мест, исходя из его 

возможностей и способностей».108  

Именно поэтому уже можно говорить о новом видении современного 

рынка труда, который не представляется без интеграции в эти процессы 

глобального характера, что и создает такое впечатление об имплементации 

специальной концепции развития международного рынка труда. В последние 

десятилетия об этой теории отмечают ученые и исследователи, указывая на то, 

что международный рынок труда становится отражением системных 

общемировых процессов, которые направлены на формирование 

международной системы регулирования рынка рабочей силы.  

Следует особо отметить, что в последние десятилетия национальные 

рынки труда почти во всех странах мира уже не являются независимыми и 

изолированными, самостоятельными структурами, которые могли бы быть 

оторваны от глобальных процессов передвижения и перемещения трудовых 

ресурсов и рабочей силы. В настоящее время и в будущем страны мира не 

могут быть отдалены от транснациональных передвижений, новой динамики и 

изменений трудовых и социально-экономических отношений, которые 

постепенно приобретают устойчивый и постоянный характер. Как отмечает 

профессор Г.Г. Вукович, «международный рынок труда предъявляет 

всевозрастающие требования к образовательному и квалификационному 

уровню привлекаемой рабочей силы, которые формируются в процессе 

изучения передового международного опыта, специфики национальных 

особенностей социально-экономической политики отдельных государств в 

целях обеспечения развития наукоёмкости мирового общественного 

производства. Таким образом, развитие международного рынка труда 

позволяет восполнить дефицит высококвалифицированных кадров, 

 
108 Мухитдинова Ш.С. Формирование и развитие национального рынка труда в условиях глобализации (на 

материалах Республики Таджикистан): дис. … канд. экон. наук. – Худжанд, 2017. – С. 3. 
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возникающий вследствие развития научно-технического прогресса, 

информационных технологий».109 

Общеизвестно, что основной целью развития рынка труда республики, 

хорошо обеспеченного трудовыми ресурсами, является увеличение занятости 

трудоспособного населения и повышение производительности труда. Основная 

политика развития рынка труда заключается в разработке комплексных мер по 

увеличению спроса на рабочую силу и сокращению её предложения, поддержка 

различных форм собственности и осуществление структурных изменений в 

целях улучшения экономики. С этой целью Правительством Республики 

Таджикистан были приняты соответствующие меры, которые в совокупности 

отражены в Государственной стратегии развития рынка труда Республики 

Таджикистан, которая была принята и успешно реализована в двух пятилетних 

этапах – первая стратегия была принята от 2 июня 2011 года, № 277 на период 

до 2015 года и вторая стратегия была принята от 27.04.2015 г., № 238 на период 

до 2020 года. Как отмечается в Государственной стратегии развития рынка 

труда Республики Таджикистан на период до 2020 года, основная цель 

Стратегии заключается в следующем: «Способствовать увеличению уровня 

занятости путем активизации трудоспособного населения, совершенствования 

среды предпринимательства и создания гибкого, защищенного и доступного 

для всех рынка труда. Исходя из того, что развитие сферы занятости в самом 

Таджикистане, создание новых продуктивных рабочих мест является 

приоритетом экономической политики страны, для успешного достижения 

поставленной цели в рамках Стратегии выделены следующие национальные 

приоритеты: - Расширение продуктивной занятости. - Развитие гибкого и 

доступного для всех рынка труда. - Совершенствование регулирования рынка 

 
109 Вукович Г.Г. Теоретические аспекты исследования ключевых тенденций развития международного рынка 

труда // Теория и практика общественного развития. Научный журнал. – Кубань, 2016. – № 4. – С. 50.  
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труда. - Развитие социального партнерства и привлечение гражданского 

общества к решению проблем рынка труда».110 

Как мы видим, в данном государственном документе были 

предусмотрены четыре важных приоритета, которые и в будущем остаются 

важными и значимыми в целях развития рынка труда, что будут способствовать 

интеграции национального рынка труда в международные трудовые и 

социально-экономические отношения. Наряду с этим в качестве пятого 

приоритетного направления можно предусмотреть интеграцию национального 

рынка труда в международный рынок труда. С учетом таких аспектов развития 

национального рынка труда было бы весьма целесообразным предусмотреть 

следующие критерии: 

- поддержка и развитие социально ориентированного рынка труда в целях 

интеграции в международный рынок труда; 

- формирование развитой системы местных и иностранных служб 

занятости, которая обеспечивает занятость трудоспособных безработных и 

регулирует спрос и предложение на рабочую силу как внутри страны, так и в 

других странах мира; 

- осуществление глубоких экономических и структурных реформ, 

которые формируют основу для создания новых рабочих мест, увеличения 

занятости и эффективного использования производственного потенциала как 

внутри страны, так и в других странах-партнёрах; 

- создание сети постоянного мониторинга по обеспечению рациональной 

занятости населения по всей стране; 

- создание новых рабочих мест в промышленности, в сфере услуг и 

частного сектора, а также создание зоны гарантированного труда для уязвимых 

слоев населения страны, в том числе молодежи, женщин, людей старческого 

возраста и людей с ограниченными возможностями; 

 
110 Государственная стратегия развития рынка труда Республики Таджикистан до 2020 года (Постановление 

Правительства РТ от 27.04.2015 г. № 238) // URL: http://www.adlia.tj (дата обращения: 23 декабря 2020 г.).  

http://www.adlia.tj/
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- содействие в развитии малого и среднего бизнеса и частного 

предпринимательства, что повысит спрос на рабочую силу и снизит 

безработицу; 

- содействие в развитии арендной, коллективной, долевой, частной форм 

собственности и индивидуальных подсобных хозяйств; 

- обеспечение производства и услуг эффективными отечественными и 

зарубежными технологиями и оборудованием; 

- создание промышленных предприятий и объектов производственно-

социальной инфраструктуры; 

- внедрение навыков конкурентоспособности и профессионализма 

местного персонала, формирование у них нового экономического, духовного и 

просветительского мышления; 

- создание возможностей и соответствующей среды для каждого 

безработного выбирать и работать добровольно и независимо в соответствии 

его компетенций, навыками и опытом; 

- совершенствование экономических, организационных и правовых 

механизмов, регулирующих новые отношения на рынке труда. 

Для достижения этих целей необходимо четко обозначить основные 

этапы и задачи развития рынка труда. Несмотря на сложности социально-

экономического характера и на политическую нестабильность внутри страны 

Правительство Республики Таджикистан вело свою активную политику в 

решении проблем труда и занятости по всей стране, начиная ещё с самых 

сложных периодов своей деятельности. В связи с этим этапы развития рынка 

труда в Республике Таджикистан после обретения государственной 

независимости можно рассмотреть в следующем порядке. 

К первому этапу можно отнести 1994 – 2000 годы. Именно в этот период 

решались следующие задачи: была разработана законодательная база, 

происходило формирование инфраструктуры рынка труда, были созданы 

первичные организации службы занятости, которые 
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рассчитывали, анализировали и прогнозировали количество и структуру 

безработицы и вакансий, регулирование занятости. Именно в этот период 

велась работа по проблемам трудоустройства и переподготовки 

малообеспеченной части населения, создавались системы выплаты средств и 

содействия занятости, создавались новые рабочие места за счет предоставления 

льготных кредитов в сфере малого и среднего бизнеса и частного 

предпринимательства, оказывалась определенная финансовая помощь, 

проведены структурные реформы в различных секторах экономики, особенно в 

сельском хозяйстве. В этот период наблюдалось снижение занятости, рост 

безработицы и усиление дисбаланса между спросом на рабочую силу и её 

предложением. Несмотря на определённые сложности, конечным результатом 

этого этапа стало создание социально-экономических и организационно-

правовых условий для формирования современного рынка труда. 

Второй этап развития рынка труда в Республике Таджикистан можно 

отнести к 2001 – 2011 годам, и в этот период были определены и выполнены 

следующие задачи: содействие в повышении спроса на рабочую силу за счет 

создания новых рабочих мест, как в секторе сельского хозяйства, так и в 

несельскохозяйственном секторе на основе местных инвестиций и, при 

необходимости, привлечение иностранных инвестиций; создание льготных 

рабочих мест для молодежи, женщин, людей старческого возраста и людей с 

ограниченными возможностями с учетом предоставления им средств 

экономического стимула; оказание постоянной помощи работодателям в 

создании новых рабочих мест для безработных. С другой стороны, были 

предприняты конкретные шаги по повышению квалификации рабочей силы и 

её подготовки к конкурентоспособности, осуществлялись структурные 

изменения в сфере занятости на основе создания различных форм 

собственности и значимых реформ в народном хозяйстве. Проводились 

реформирование и организация инфраструктуры служб занятости, 

совершенствование заключения трудовых договоров и нормативно-правовой 
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базы в области трудовых отношений. Все это, несомненно, помогло 

значительно увеличить занятость и снизить безработицу, а также сократить 

разрыв между спросом на рабочую силу и ее предложением на рынке труда. 

На третьем этапе развития современного рынка труда, который 

охватывает 2012 – 2020 гг., были предусмотрены и выполнены следующие 

задачи: усиление реализации мероприятий, направленных на повышение спроса 

на рабочую силу и сокращение её предложения; создание комплексной и 

продуктивной службы занятости с учетом создания развитой инфраструктуры, 

снижение безработицы до приемлемого уровня, создание эффективных 

экономических, организационных и правовых механизмов регулирования 

современного рынка труда, занятости и содействия в снижении безработицы 

посредством повышения квалификации, конкурентоспособности, социальной 

защиты и экспорта местных работников, регулирование внешней и внутренней 

трудовой миграции. Решение указанных задач ведет к формированию 

социально ориентированного рынка труда, расширению рынка труда для 

внешней трудовой миграции и выходу на рынок труда более развитых стран 

как ближнего, так и дальнего зарубежья. 

Следует особо отметить, что на последнем этапе развития рынка труда 

были предприняты конкретные шаги для подготовки и создания своеобразной 

площадки в целях интеграции в международный рынок труда, и что прежде 

всего данный шаг рассматривается в выходе на рынок труда стран дальнего 

зарубежья. На следующем этапе развития национального рынка труда 

необходимо предусмотреть возможности достижения рыночного баланса 

между спросом и предложением рабочей силы с учетом принятия и 

имплементации комплекса социальных, экономических и организационных 

мероприятий. 

Наряду с этим, если не решить своевременно вышеназванные вопросы 

национального рынка труда и не подготовить внутренний рынок труда к 

интеграции в международный рынок труда, несомненно, возникают 
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определенные сложности дисбаланса и несоответствия в социально-

экономических и трудовых отношениях межстранового и международного 

характера, что может негативно повлиять на внутренний рынок труда страны. 

Общеизвестно, что процесс глобализации развивается и расширяется быстрыми 

темпами и с поступательными этапами своего развития, создавая сильную 

конкуренцию, где придётся либо интегрироваться и конкурировать, либо 

оставаться в зависимости от внешнего влияния социально-экономических 

отношений. «Глобализация нашла своё отражение, прежде всего, в усилении 

конкурентных отношений во всех сферах и отраслях народного хозяйства, 

способствовала преодолению экономических барьеров посредством 

расширения торговых отношений и открыла доступ к различным секторам 

экономики. В общем плане глобализация и ее усиление выражает совершенно 

новую ступень в эволюции мировой экономики, которой характерна либо 

взаимозависимость между странами мира, либо международная интеграция 

производства. Несомненно, в такой оборот включен и рынок труда, который 

как элемент национальной экономики становится объектом влияния процессов 

глобализации. В результате рынок труда претерпел существенную 

трансформацию, выражающуюся в более мобильном характере рабочей 

силы».111  

Если предусмотреть и предпринять необходимые и нужные шаги 

интегрирования, тогда можно сказать, что всё это выгодно и целесообразно с 

точки зрения увеличения спроса на рабочую силу и сокращения её 

предложения, что направлено на эффективное развитие национального рынка 

труда. 

Таким образом, процесс интегрирования рынка труда Республики 

Таджикистан в международный рынок труда в настоящее время является 

важным аспектом развития рыночных отношений в стране, что способствует  

развитию социально-экономического положения всего населения страны. Если 
 

111 Мухитдинова Ш.С. Формирование и развитие национального рынка труда в условиях глобализации (на 

материалах Республики Таджикистан): дис. … канд. экон. наук. – Душанбе, 2017. – С. 3. 



205 

 

посмотреть с другой стороны, то интеграция рынка труда Республики 

Таджикистан в международный рынок труда происходит достаточно 

целенаправленно и планомерно, где заметную роль можно выделить процессам 

трудовой миграции и особенно внешней трудовой миграции. Как указывает 

О.В. Баженова, миграционные процессы являются важнейшим фактором 

трансформации современного рынка труда, как на национальном, так и на 

международном уровнях: «В связи с глобализацией мировой экономики встает 

вопрос и о глобализации мирового рынка труда. Глубокие перемены в 

процессах трудовой деятельности, в организации труда, в структуре занятости, 

в трудовых отношениях ставят перед экономической наукой проблему 

эволюции мирового рынка труда. В этих условиях на первый план выходит 

изучение вопросов международной миграции и проблем международного 

регулирования трудовых отношений. Распределение и использование трудовых 

ресурсов приобретает трансграничный характер, поэтому представляет интерес 

исследование степени государственного регулирования рынка труда в рамках 

национального государства и наднационального объединения».112 

Таким образом, в настоящее время, несмотря на определенные реформы и 

изменения как содержания, так и структуры современного рынка труда, 

увеличение спроса на рабочую силу и сокращение предложения остаются 

основной проблемой при формировании рынка труда. Все вышеуказанные 

изменения, реформы и трансформации происходят под влиянием различных 

факторов, принципов и ограничений как национальной, так и международной 

особенностей, а также при их слиянии. При этом основная цель развития рынка 

труда как на местном, национальном, так и на международном уровнях 

заключается в увеличении спроса на рабочую силу в сферах с высокими 

трудовыми ресурсами и  сокращении её предложения. Реализация мер, 

определяющих этапы развития рынка труда, в конечном итоге приведёт к 

рыночному балансу между спросом и предложением рабочей силы, 

 
112 Баженова О.В. Мировой рынок труда в условиях глобализации: дис. … канд. экон. наук. – М., 2005. – С. 4. 
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обеспечивая рациональное использование трудовых ресурсов и снижение 

безработицы, что и является основной целью современного рынка труда. 

 

3.3. Глобализационные процессы и тенденции мобильности рынка 

труда 

Процесс глобализациии и создаваемые  данным процессом условия стали 

эффективно влиять как на структуру, так и на содержание и функционирование 

рынка труда, от чего и зависят основные атрибуты рынка и его компонентов, в  

том числе и рабочей силы. Наряду с этим другая важная особенность рабочей 

силы под названием «высокая мобильность» становится наиболее важной 

особенностью в связи с бурным развитием и изменчивостью рынка труда, а 

также реализацией во многих странах открытой экономической политики и 

расширением интеграционных процессов с другими странами в целях 

свободного передвижения товаров, услуг и капитала. Именно такие условия 

лучше стали способствовать созданию благоприятных условий для 

мобильности и продуктивности рабочей силы. С другой стороны, глобализация 

как всеохватывающий процесс исходит от природы самой человеческой 

цивилизации на текущем этапе развития мировой экономики. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что глобализационные 

тенденции в совокупности представляют объективный и одновременно 

своеобразный противоречивый процесс, который, размывая национальные 

границы, создает благоприятную предпосылку для формирования всемирного 

рыночного пространства. В такой интересной среде основным и главным 

действующим игроком является международное движение трудовых ресурсов, 

которое рассматривается как международная трудовая миграция, в рамках 

которой происходит мобилизация трудовых ресурсов, и прежде всего – рабочей 

силы по различным направлениям и с различными условиями.  

Как показывает большое количество исследований, миграция 

охватывает две важные экономические категории, которых называют 
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«иммиграция» и «эмиграция», где сущность первой категории заключается в 

притоке людей и в целом притока населения в страну, а сущность второй 

категории рассматривает отток населения из одной страны в другую. Данные 

две категории указывают на важный процесс мобильности населения и при 

этом на активность трудоспособной части населения той или иной страны. В 

таком порядке эти две категории рассматриваются как процесс, который 

отражает состояние развития национального рынка труда с учетом 

прогрессивного и регрессивного изменений. Исходя из регрессивного и 

прогрессивного направлений развития рынка труда в той или иной стране, 

можно присвоить им плюсовые или минусовые импульсы, которые могут 

сильно повлиять на развития национального рынка труда. Хотя миграционные 

тенденции не являются новыми явлениями и именно поэтому они со временем 

приобретают новую окраску, новые аспекты и новые качественные и 

количественные показатели. Как показывает исторический опыт, всегда люди 

шли туда и в те центры и города, где можно поработать спокойно и найти свой 

насущный хлеб, и всё это показывало всегда приток населения в большие 

города и центры, где много возможностей трудиться и заработать. Создавались 

системы и механизмы новых трудовых отношений и постепенно взамен этих 

систем хозяйствования появились новые системы и механизмы, которые 

способствовали регулированию, а также расширению и изменению рынка 

труда. Среди всех новых процессов и механизмов регулирования трудовых 

отношений миграционные процессы стали наиболее значимыми и ключевыми, 

и миграция стала касаться как непосредственно, так и опосредованно почти 

каждого жителя планеты.  О такой важной роли миграции в определенных 

научных источниках отмечаются весьма интересные идеи, как в следующем 

содержании: «Более 215 млн. жителей планеты являются мигрантами, и они 

живут сейчас в чужих странах и их число постоянно растет, значительную 

часть из них составляют трудовые мигранты. 
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Россия за последние годы стала одной из самых привлекательных стран 

мира для трудовых мигрантов. Подобно США, Германии, Франции и 

Великобритании, она привлекает на свой рынок труда миллионы людей. По 

данным доклада Всемирного Банка «Миграция и денежные переводы: 

статистический справочник», Россия по притоку трудовых мигрантов (12,5 млн. 

чел.), уступает только США (42 млн.) и опережает Германию (10,8 млн.). 

Россия оказалась на четвертом месте в мире по сумме отправленных из страны 

денежных переводов в 18,6 млрд. долларов США по итогам 2009 г. При этом по 

числу эмигрировавших наша страна оказалась в мире третьей – сразу за 

Мексикой и Индией. То есть от нас уехало на более или менее постоянное 

жительство за границу 11,1 млн. человек».113  

Анализ и интерпретация различных источников показывают, что 

мигрирование населения земного шара в условиях нового мирохозяйствования 

и нового миропорядка становится явным и главным атрибутом общественной 

жизни и постепенно охватывает всех и каждого – как человека, так и страны и 

регионы. Возникают новые отношения социального и общественного 

характера, формируются новые связи, которые занимают весьма значительное 

место в развитии общественной жизни большинства стран. В этой связи многие 

страны стали более активно вовлекаться в процессы международной трудовой 

миграции и новых трудовых отношений глобального и межрегионального, 

межгосударственного характера. Следовательно, общая численность мигрантов 

и прежде всего трудовых мигрантов в современном мире увеличивается год за 

годом. В итоге особенности и направления миграционных процессов и течений 

по всему миру постепенно меняются и развиваются в наиболее новые модели. 

В сегодняшних условиях миграция является социально-экономическим и 

временами политическим явлением, которое по своей сущности и по 

содержанию стало резко отличаться и постепенно теряет свою прежнюю 

однозначность, так как формируются качественно новые миграционные модели 
 

113  Охлопкова Н.В., Борисов Е.А. Тенденции развития российской выездной трудовой миграции // Проблемы 

современной экономики. – 2012. – № 4 (44). – С. 143. 
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и форматы, в этой связи происходят определенные процессы и образуются 

новые своеобразные миграционные потоки, появление которых обусловлено 

современной как экономической, так и политической обстановкой во всем 

мире. Данный вопрос подробно рассматривается в работе таджикских ученых 

М. Азимовой, М. Махмадбекова, У. Раимдодова и они считают, что: «В 

настоящее время можно сказать, что весь мир находится в активном движении, 

которое можно назвать миграцией, с таким невиданным размахом и 

глобальным характером. В результате интенсификации миграционных потоков 

усиливается концентрация людей в развитых странах современного мира. Как 

показывают данные с 1960 по 2015 годы, доля этих стран в общей мировой 

численности пришлых жителей возросла с 40 до 48%, а удельный вес 

мигрантов в их населении повысился с 3,4 до 10,3%. С ростом миграции 

гораздо более значимой стала её роль в жизнедеятельности принимающих 

социумов. Никогда прежде миграция не оказывала столь масштабного и 

интенсивного влияния на экономику, социальную и политическую жизнь стран 

– её доноров и реципиентов».114  

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что миграция стала важным 

и значимым потенциалом экономического развития и других социально важных 

преобразований и продвижений в принимающих странах, а также 

существенным и в большинстве случаев весьма выгодным компонентом 

социально-экономической жизни каждой страны и региона по всему миру. 

Сведения Департамента по социальным и экономическим вопросам 

Организации Объединенных Наций и данные Международной организации 

миграции свидетельствуют о том, что численность мигрантов, проживающих за 

пределами своих стран, где они родились и выросли, некоторое время, выросла 

со 150 млн. чел. в 2000 г. до 240 млн. – в 2015 г.115  

 
114 Азимова М., Махмадбеков М., Раимдодов У. и др. Трудовая миграция в структуре социально-трудовых 

отношений в Республике Таджикистан. – Душанбе, 2016. – С. 8.  
115 См.: В 2015 году число мигрантов достигло 244 миллионов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.un.org/development/desa/ru/news/population/international-migrants.html (Дата обращения: 14.02.2021 

г.). 

https://www.un.org/development/desa/ru/news/population/international-migrants.html
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Процесс передвижения населения стран, как закономерность 

современного и будущего общества, распространяется с высокой скоростью, и 

при этом общая численность международных, особенно трудовых, мигрантов 

ежегодно увеличивается ускоренным темпом, а показатели миграционных 

процессов в разных странах и регионах мира быстро меняются.  

Поступательное развитие рынка рабочей силы на международном уровне 

вносит серьезные изменения в практику трудовых и экономических отношений. 

Следовательно, необходимо формировать новый тип работника для 

международного рынка труда, такого работника, который мог бы умеренно 

приспособиться к возросшим требованиям производственных отношений, а 

также мог бы быть достаточно гибким в социально-экономических отношениях 

с другими сторонами трудовых отношений. С начала ХХI века внешняя 

трудовая миграция в условиях Республики Таджикистан стала существенным 

социально-экономическим явлением, которое оказывает существенное влияние 

на все аспекты жизни населения страны: экономический, социальный, 

политический, демографический.  

Внешняя трудовая миграция способствует оттоку населения из страны и 

этим поглощает значимое количество безработных и при этом почти всегда 

охватывает экономически активную часть населения той страны, из которой 

происходит отток. Если посмотреть на ситуацию в Республике Таджикистан, то 

поступательный рост внешней трудовой миграции в нашей республике 

начинается в последней декаде ХХ века и особенно после кровопролитной 

гражданской войны. В связи с этим таджикские исследователи М. Азимова, М. 

Махмадбеков, У. Раимдодов считают, что «главными факторами, 

выталкивающими рабочую силу из страны на внешний рынок труда, являются: 

низкая заработная плата в стране – высокий уровень безработицы, особенно 

среди молодежи, бедность и развал прежней сферы занятости, а в результате 

структурных изменений экономики – культурная депривация и социальная 

стратификация, которые протекают в виде поляризации бедных и богатых. 
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Трудовая миграция за границу стала фактором, оказывающим решающее 

влияние на систему жизнеобеспечения практически подавляющего 

большинства семей в Таджикистане».116  

Нет сомнения в том, что сегодняшнюю экономическую ситуацию нашей 

страны невозможно представить и описать без трудовой эмиграции, которая 

считается самым крупным и новым общественным явлением периода 

государственной независимости Республики Таджикистан. Данный процесс 

глобального характера оказывает, несомненно, решающее влияние на систему 

жизнеобеспечения населения и всю систему социальной жизни нашей страны. 

За последние десятилетия процессы трудовой миграции всё больше и больше 

приобретают всеохватывающий, глобальный характер, и теперь с 

убедительностью можно сказать, что большинство стран современного мира 

оказались включенными в экономическую миграцию глобального масштаба. В 

большей мере данный процесс коснулся, прежде всего, стран и регионов с 

высокими темпами роста населения и, в частности, Республики Таджикистан. В 

связи с этим образование рынка труда в стране происходит под влиянием 

изменяющихся быстрым темпом социальных, экономических и 

демографических факторов. Высокий уровень роста населения в Республике 

Таджикистан в таком стабильном состоянии, несомненно, считается прямым и 

главным фактором роста численности населения страны и последовательного 

развития социального пласта трудоспособного населения. «По состоянию на 1 

января 2015 года, численность трудовых ресурсов достигла 4983,0 тысяч 

человек (по сравнению с аналогичным периодом 2010 года увеличилась на 

9,9%). При этом рост числа занятых (92 тыс. чел.) отстает от прироста трудовых 

ресурсов (453 тыс. чел.) почти в пять раз, что осложняет неблагоприятную 

ситуацию на рынке труда».117  А если рассматривать данный процесс в 2021 г., 

то численность трудовых ресурсов достигла 5653,0 тысяч человек (по 
 

116 Азимова М., Махмадбеков М., Раимдодов У. и др.  Трудовая миграция в структуре социально-трудовых 

отношений в Республике Таджикистан. – Душанбе, 2016. – С. 8. 
117 Азимова М., Махмадбеков М., Раимдодов У. и др. Трудовая миграция в структуре социально-трудовых 

отношений в Республике Таджикистан. – Душанбе, 2016. – С. 8. 
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сравнению с аналогичным периодом 2010 года увеличилась на 58,6%). При 

этом рост числа занятых (301 тыс. чел.) отстает от прироста трудовых ресурсов 

(1453 тыс. чел.) почти в пять раз (482,7%), что свидетельствует о сохранении 

неблагоприятной ситуации на рынке труда. 

 Основным определяющим фактором такого ускоренного роста 

численности населения в Республике Таджикистан, несомненно, является 

высокий уровень рождаемости и поступательное пополнение всего населения. 

Рынок труда в Республике Таджикистан иногда можно рассматривать с 

определенной несбалансированностью и напряженностью. Данного рода 

напряжения обусловлены несколькими взаимосвязанными друг с другом 

факторами, к которым можно отнести высокий уровень рождаемости и 

естественного прироста населения. Другим фактором, который также может 

усилить данный процесс так называемой миграции, является недостаточное 

количество соответствующих рабочих мест, относящихся к различным сферам 

рынка труда. Таким образом, внутренний рынок труда нашей страны на данном 

этапе не в состоянии полностью обеспечить всё трудоспособное население 

рабочими местами. 

Политика Правительства Республики Таджикистан относительно 

вопросов внешней и внутренней трудовой миграции направлена на расширение 

различных деловых связей Таджикистана с другими странами как дальнего, так 

и ближнего зарубежья, и в первую очередь с Российской Федерацией, которая 

является основным пространством регулирования трудовых миграционных 

потоков. Наряду с этим исторически сложившиеся социальные и 

производственно-экономические отношения из прошлого столетия, а также 

владение большинством населения Республики Таджикистан русским языком 

являются важными факторами развития процесса трудовой миграции. До 

недавнего времени среди всех стран Содружества Независимых Государств 

Россия считалась практически единственной и основной страной 

миграционного поглощения и вовлечения рабочей силы из Республики 
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Таджикистан. Сегодня стремительно развивающаяся экономика и индустрия 

Республики Казахстан также стала активно привлекать трудовые ресурсы и 

становится значимым конкурентом в привлечении иностранной рабочей силы. 

Республика Таджикистан планирует поставить на повестку дня относительно 

трудовых ресурсов вопросы регулирования потока трудовых мигрантов в 

другие страны, в том числе и дальнего зарубежья. 

Общеизвестно, что трудовая миграция во многих странах имеет сезонный 

характер, является циклическим процессом, который означает выезд в сезон 

работы и возвращение в свою страну по завершению работы. Процессы 

цикличности и необходимость возвращения также тесно связаны с 

определенными традиционными нормами и социальными ценностями и наряду 

с этим традиционно крепки семейные связи в Таджикистане. Поэтому основная 

масса трудовых мигрантов рассматривают труд за рубежом в качестве 

временной возможности решения материальных и финансовых вопросов своей 

семьи. 

В связи с этим Правительство Республики Таджикистан заинтересовано в 

умеренной регуляции данного процесса, ключевым фактором которого может 

стать содействие в возвращении трудовых мигранту в страну и их 

реинтеграции.  Рациональное решение вопросов возвратной миграции вполне 

содействует в успешном урегулировании дальнейшего потока трудовых 

мигрантов, защите их прав и использовании этой силы в качестве значимого 

человеческого потенциала в пользу страны и в пользу всего таджикского 

общества. Именно эти вопросы детально освещались в политических 

дискуссиях государственных деятелей и известных политиков страны. В своем 

Послании Основатель мира и национального единства,  Лидер нации, 

Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмона в 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан, указывая директивы и пути решения 

существующих проблем, связанных с миграционными процессами, отметил 

следующее: «Согласно статистическим данным, число наших граждан, 
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осуществляющих трудовую деятельность за пределами страны, снизилось 

почти на 60 процентов, что является результатом развития экономики и 

создания рабочих мест внутри страны. Наибольшее количество внешних 

трудовых мигрантов из страны было в 2010 году – 1 миллион 100 тысяч 

человек. В этом году этот показатель составил 486 тысяч человек. Но этот 

показатель всё ещё является неудовлетворительным. Руководителям всех 

центральных, местных органов и структур, предприятий и учреждений, 

гражданскому обществу, государственным и неправительственным 

организациям и учреждениям, предпринимателям, бизнесменам, в общем, 

каждому патриотически настроенному человеку необходимо прилагать усилия 

для организации рабочих мест в стране. С этой целью мы до празднования 30-

летия Государственной независимости должны улучшить свою деятельность и 

с использованием всех возможностей и ресурсов ежегодно создавать для 

жителей страны не менее 100 тысяч новых рабочих мест, и таким образом 

снизить напряжение трудовой миграции».118   

В целом в настоящее время в мировой экономике миграция постепенно 

становится неотъемлемым компонентом в образовании и поступательном 

развитии и трансформации рынка труда, расширение и углубление которой 

тесно связываются и зависят от определенной массы факторов, среди которых в 

большинстве случаев важными и главными становятся экономические факторы 

и закономерности. Наряду с этим определенная масса ученых в области 

экономики не может сойтись на общей концепции, и многие исследователи 

представляют различные идеи о содержании и количестве, а также о структуре 

факторов, которые влияют на процессы миграции.  

Рассматривая классические и современные модели и концепции 

миграции, ученые С.И. Абылкаликов и М.В. Винник приводят интересную 

идею о том, что одновременно с законами Э.Г. Равенштейна к классическим 

миграционным моделям и теориям также можно отнести и эконометрическую 
 

118 Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси 

Оли от 26.12.2019 г. [Электронный ресурс]. URL: www.president.tj (lата обращения: 14.02.2021). 

http://www.president.tj/
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модель Э. Ли под названием «Push/Pull factors», которая была разработана в 60-

х годах ХХ столетия. В соответствии с данной моделью, на каждой 

соответствующей территории могут иметь место различные группы факторов, 

влияющих на процессы миграции: удерживающий, притягивающий и 

выталкивающий факторы, которые определяют прибытия и выбытия, наряду с 

этим некоторые факторы могут подействовать на значительную массу людей, а 

некоторые другие могут подействовать только на отдельные индивиды. Таким 

образом, Э. Ли удалось указать на факторы, влияющие на миграционные 

процессы. «К выталкивающим факторам могут относиться некоторые факторы 

экономического характера (безработица, низкий уровень дохода, высокие 

налоги); социальные и политические (бедность, дискриминация, ограничения 

на свободу совести и вероисповедания, войны); неблагоприятные природные и 

климатические условия. Притягивающими факторами могут быть высокий 

уровень экономического развития, более высокие доходы, безопасность, 

возможность получить доступ на рынок труда».119  

Таким образом, трудовая миграция, и особенно 

высококвалифицированных специалистов, по всему миру в последние 

десятилетия приобрела новую значимость в контексте современных 

глобальных трендов и тенденций. Прежде всего, в современном мире труд 

интеллектуального характера выступает как важнейший и значимый фактор 

устойчивого, поступательного и всестороннего развития всего мирового 

хозяйствования. Следует особо отметить, что усиление мобильности 

высококвалифицированной рабочей силы, в настоящее время становится 

объективной реальностью социальной жизни во всех странах. С другой 

стороны, «благодаря процессам глобализации высокообразованные 

талантливые люди получили невиданные прежде возможности 

беспрепятственного передвижения по миру. Они реально стали частью новой 

глобальной экономики. Страны конкурируют между собой за таких мигрантов, 
 

119 Абылкаликов С.И., Винник М.В. Экономические теории миграции: рабочая сила и рынок труда / // Бизнес. 

Общество. Власть. – 2012. – № 12. – С. 1-19.  
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для них разрабатываются специальные каналы иммиграции, предлагаются 

разного рода стимулы, от преференций в получении гражданства до налоговых 

льгот».120  

Именно такими способами сегодня многим странам удалось добиться 

значимых успехов – таким странам, как Япония, США и ряд европейских стран, 

которые обладают собственными и своеобразными путями и способами 

регулирования миграции интеллектуальной рабочей силы, что представляет 

особый интерес для исследования и изучения. В качестве примера приведём 

Японию: эта страна, опираясь на возможности глобализационных факторов, 

трендов международной миграции и на новые тенденции мировой экономики, 

продуктивно применяет трудовой ресурс интеллектуальных мигрантов. В целях 

привлечения таких интеллектуальных мигрантов Япония использует различные 

грантовые программы и специальные квоты, и другие программы. «В Японии 

функционируют специальные меры по стимулированию притока иностранных 

ученых и инженеров в сфере информационной технологии, которые прежде 

ограничивались лишь их привлечением в районы, охваченные структурной 

перестройкой, с 2006 г. стали применяться независимо от места работы этой 

категории мигрантов на территории страны»121.  

Наряду с тем, что Япония широко использует все возможности 

использования как интеллектуального труда местного населения, так и 

интеллектуальных ресурсов из других стран, также активно разрабатывает 

другие методы привлечения интеллектуальных мигрантов. Основная цель 

такого привлечения заключается в создании благоприятных условий для всех и 

каждого, и поэтому в настоящее время Япония предоставляет одаренным 

студентам стипендии и ссуды, а также стипендиями и грантами привлекает 

ведущих исследователей и ученых всего мира. Почти такое же положение мы 
 

120 Ивахнюк И. Развитие миграционной теории в условиях глобализации // Интелрос. Век глобализации. – 2016. 

– № 1-2. – С. 10. 
121  Шарипова А.Г. Стимулирование притока интеллектуальных мигрантов (опыт развитых стран) // Материалы 

республиканской научно-практической конференции «Социально-экономические проблемы 

совершенствования системы управления трудом в Республике Таджикистан». – Душанбе: «То Рус», 2013. – C. 

131. 
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можем наблюдать в США, и для активизации изобретательской деятельности в 

данной стране проводится разработка и адаптация специальных программ, 

которые предоставляются ученым за значимый успех в области науки. В 

последние десятилетия также прослеживаются такие тенденции, когда 

различные международные или регионального уровня крупные компании и 

организации больше стали стимулировать талантливых ученых, специалистов и 

инженеров с помощью финансового и материального вознаграждения, а также 

бесплатных услуг, привилегий и премий по знаменательным датам и 

праздникам или другим мероприятиям. Особенно в последние годы стали с 

помощью различных льгот, типа льготного питания специалистов, льгот для 

проезда на научные мероприятия, издания научных разработок и материалов 

стараться больше заинтересовать продуктивный массив специалистов и 

ученых. Такие действия, несомненно, направлены как на привлечение, так и на 

сохранение интеллектуальных работников в организациях и предприятиях с 

учетом охвата и сохранения значимой части высококвалифицированных 

кадров.  

Интересным также представляется тот факт, что для части развитых 

стран как Франция, Великобритания, США, Ирландия, Нидерланды постепенно 

либеральными считаются наймы высококвалифицированных и успешных 

специалистов в сфере информационной безопасности, информационной 

технологии, медицины, биотехнологии и нанотехнологии. «Опрос европейских 

предпринимателей, работавших в обрабатывающей, химической отраслях 

промышленности, сферах информационных технологий, НИОКР и финансовых 

услуг в Германии, Франции, Великобритании и Нидерландах, который 

проводился в 2000 г. институтом труда ФРГ, выявил чрезвычайно высокую 

зависимость от иностранных профессионалов инновационных предприятий 

континента, особенно сферы НИОКР».122 

 
122  Цапенко П.И. Международная миграция ученых и студентов: возможности государственной политики // 

Вопросы государственного и муниципального управления. – 2007. – № 2-3. –  С. 46. 
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Наряду с этим в некоторых вышеназванных странах Европы как 

Великобритания, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Норвегия и 

Нидерланды, также очень продуктивно функционирует специализированная 

ускоренная процедура выдачи разрешений и виз на работу иностранным 

специалистам, исследователям и ученым.  

Изучение и исследование проблем миграции в отдельно взятой стране 

предусматривает своеобразные последствия, прежде всего в экономическом, а 

также в демографическом плане развития каждой страны. Исходя из этого, 

можно сделать такой вывод, что своеобразным и специфическим исходом для 

каждой страны может стать трудовая миграция с учетом определенных 

издержек, как потерь, так и выгод. Именно такие последствия может иметь 

трудовая миграция для принимающих трудовых мигрантов стран. «В годы 

суверенитета Таджикистан больше всего выступает как страна - экспортёр 

рабочей силы, и здесь рассмотрим взаимосвязь между миграцией и состоянием 

национального рынка труда. За последние годы в республике миграционные 

процессы стали одним из главных факторов социально-экономического 

развития страны, внося большой вклад в решение многих социально-бытовых 

проблем населения».123  

Об актуальных проблемах миграции и особенно трудовой миграции в 

современном таджикском обществе, как неразрывной части мирового 

сообщества, особенно в таджикской экономике за период государственной 

независимости, написаны диссертации, опубликованы монографии, статьи, 

научные сборники и результаты других научных изысканий, и следует в 

будущем провести подробную историографическую и наукометрическую 

интерпретацию данной проблемы в современной таджикской науке. 

Поступательный рост как миграционных процессов в стране, так и их 

последствий и значимости за последние два десятилетия более обстоятельно 

исследованы в трудах отечественных ученых, таких как Х.У. Умаров, Т. 
 

123 Мухитдинова Ш.С. Формирование и развитие национального рынка труда в условиях глобализации (на 

материалах Республики Таджикистан): дис.канд. экон. наук. –  Худжанд, 2017.  – С. 56. 
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Ульмасов, С.И. Исламов, А. Азимов, Т.Д. Низамова, Ш.С. Мухитдинова, М. 

Азимова, М. Махмадбеков и У. Раимдодов, а также и в трудах многих других 

исследователей. Как отмечает профессор Х. Умаров, среди различных причин 

социально-экономической особенности уровень заработной платы также 

считается одной из основных причин массового выезда трудоспособного 

населения, среди которого можем видеть и интеллектуальный ресурс нашей 

страны, которые выезжают на заработки в зарубежные страны.124 

Другим немаловажным вопросом современного рынка труда в условиях 

ускоренных изменений и тенденций глобализации является подготовка 

трудовых ресурсов к мобильности и постоянным изменениям. В связи с этим в 

политических и научных дебатах о реструктуризации работы новые формы 

участия человека в работе и обучении обсуждаются во многих контекстах и 

наряду с концепциями трудоустройства и обучения на протяжении всей 

жизни. Фактически, возможность трудоустройства и обучения на протяжении 

всей жизни стала ключевой концепцией для учета сотрудников. Исходя из 

вышеизложенного, в настоящее время перед рынком труда возникает вопрос о 

том, каким образом современные механизмы работы и занятости 

реструктурируют индивидуальную карьеру, и что требуется от людей, чтобы с 

течением времени успешно осуществить смену карьеры? Какую роль обучение 

и умение играют в развитии в контексте физических лиц, управляющих 

карьерным переходом, и их дальнейшем позитивном взаимодействии с работой 

и занятостью? Нам известно, что сложные связи существуют между 

различными аспектами обучения, карьеры и тем, как люди идентифицируют 

себя со своей работой и формой. Способность людей поддерживать постоянное 

участие в работе и обучении во многом зависит от того, как им удается 

справляться с изменяющимися требованиями к работе, потребностями в 

навыках и ролями, связанными с работой. На фоне глобализированных рынков 

 
124 См.: Умаров Х.У. Повышение уровня занятости как фактор ускорения динамики и эффективности 

национальной экономики // Проблемы трудовых отношений и социального развития Таджикистана: Мат. респ. 

науч.-практ. конференции. –Душанбе: «То Рус», 2008. – С. 19. 
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труда, которые полагаются на повышенную гибкость и мобильность рабочей 

силы, формирование собственной карьеры и развитие навыков стало одной из 

ключевых проблем в жизни людей. 

Глобализация и изменчивость экономики, технологические инновации, 

стратегии компаний по гибкости и изменению организации труда могут быть 

определены как ключевые факторы, которые вызывают быстро меняющиеся 

условия труда и требования к квалификации. Для сотрудников 

реструктуризация работы означает переживание новых форм разрывов и 

неопределенностей во многих контекстах, касающихся их работы, занятости, 

индивидуальной карьеры и профессиональной квалификации. Люди, которые 

сталкиваются с серьезными изменениями в своей трудовой жизни или 

длительным переходом на рынок труда, склонны использовать различные 

стратегии, чтобы продолжать добиваться прогресса. Они могут включать такие 

механизмы, как повышение квалификации, переподготовка, получение нового 

образования, прохождение курсов, смена работодателя, поиск более интересной 

и полезной работы, поиск менее сложной работы, сокращение рабочего 

времени или побуждение к серьезному сдвигу в карьере, попытка найти работу 

в совершенно новой области. Переподготовка или повышение квалификации 

может быть достигнута за счет самостоятельного обучения, формальной 

переподготовки или возврата к образованию, но люди также реагируют, 

переключаясь на работу неполный рабочий день, становясь самозанятыми или 

уходя на полставки, где это возможно. При этом сбалансирование работы и 

собственной жизни также сегодня является одной из ключевых проблем, когда 

люди нуждаются или стремятся скорректировать свою индивидуальную 

карьеру, а наличие «сбалансированной» жизни часто является основным 

стимулом для людей, вносящих коррективы в свою трудовую деятельность. В 

настоящее время большинство изменений и процессы реформирования как в 

области рынка труда, так в области образования и производства тесно 

взаимосвязаны с современными глобальными тенденциями. В целом 
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глобализационные процессы настолько сильно переплелись со всеми 

элементами современной социально-экономической жизни, что могут 

затронуть жизни каждого члена современного общества. Особенно в последние 

годы плобализационные процессы превратились в своеобразную ось, вокруг 

которой вращаются другие важные аспекты социальной жизни. Основные 

взаимосвязанные компоненты социально-экономических отношений в 

контексте глобализации можно рассмотреть в следующей схеме: 

 

Рисунок 3.3.1. Основные взаимосвязанные компоненты социально-

экономических отношений в контексте глобализации 

Источник: составлен автором. 

Как видно по сведениям статистических данных и по итогам 

проведенных учеными исследований, для Таджикистана в первые два 

десятилетия периода государственной независимости была характерна 

хроническая миграционная убыль и превышение оттока трудовых ресурсов, но 

за последние 4-5 лет в связи с постепенным и умеренным улучшением 

социально-экономической ситуации отток трудовых мигрантов сокращается, и 

в связи с созданием новых рабочих мест постепенно повышается приток 

трудовых ресурсов в Республику Таджикистан. 
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Развитый рынок труда может также привлечь квалифицированных 

иностранных рабочих и произвести интенсификацию труда и улучшить условия 

труда и занятости, развивать основы и механизмы трудоустройства с учетом 

применения новых моделей трудовых отношений и трудовой деятельности. 

Проведение различных мероприятий по решению вопросов рынка труда и его 

сегментов в условиях технологической трансформации всего общества 

приобретает немаловажное значение. При этом одним из приоритетов 

Республики Таджикистан в развитии рынка труда является его развитие в 

мировой экономике, в частности, участие  в интеграционных процессах СНГ и 

ШОС и тесное сотрудничество со странами-членами этих интеграционных 

площадок. Для улучшения ситуации рынка труда как в Республике 

Таджикистан, так и в других странах-членах вышеназванных интеграционных 

объединений мы предлагаем ряд конкретных мер по созданию единой 

образовательной программы в рамках СНГ и ШОС по вопросам экономики, 

рыночных отношений и рынков труда, разработке и внедрению единой 

информационной базы данных по мобильности рабочей силы и гибкости рынка 

труда и созданию различных профессиональных программ по ключевым 

направлениям деятельности.  

 

3.4. Взаимосвязь трансформации рынка труда и миграционных процессов 

 

Общеизвестно, что миграция, как одно из важнейших явлений и будучи 

очень активным процессом в современном мире, влияет на все другие явления 

и процессы и соответственно сама подвержена влиянию различных явлений и 

процессов. Миграция настолько активна, что может изменить ход некоторых 

популяционных, социально-демографических, экономических и политических 

событий. Миграционные процессы, будучи ключевыми особенностями 

развития современного общества и мирохозяйства, создают новые нормы и 

правила, придают современному человеческому обществу новый облик, 



223 

 

выполняя при этом важную роль в процессах возникновения и изменения 

отдельных понятий и отношений. 

Начиная с конца Второй мировой войны миграция в целом и трудовая 

миграция, в частности, вышла на новый уровень общественных отношений и 

способствовала трансформации как рынка труда, так и других институтов 

человеческого общества. Трудовая миграция стала актуальной и важной 

проблемой для большинства стран, в том числе и для Республики Таджикистан. 

Миграцию, если с одной стороны назвать фактором глобализации, то с другой 

стороны можно назвать результатом глобализации.  Миграция была в истории 

человечества во все времена, но сегодня она стала еще больше 

распространяться как необходимое и значимое явление, влияющее на 

экономику как отдельного государства, так и всего мирового сообщества.125 

Таким образом, можно сказать, что миграция сыграла значительную 

роль в истории человечества, и она связана с процессами 

заселения, землепользования, развития рынка труда и производительных сил, 

других рынков, формирования образа жизни людей и сообществ, изучения и 

освоения культуры и языка разных народов. Исходя из этого, существует 

потребность в изучении и понимании социально-экономических характеристик 

миграции, особенно трудовой миграции и других её разновидностей, её 

влияния на политическую, культурную, социально-экономическую ситуацию в 

стране. Наряду с этим следует особо отметить, что эти и другие последствия 

миграции имеют как положительные, так и отрицательные стороны, что и всё 

это требует специальной научно обоснованной интерпретации. 

Многолетняя история миграции включает множество этапов, одним из 

которых является конец 90-х годов двадцатого века и тесно связан с распадом 

бывшей Страны Советов. Миграционный процесс в некоторых обретших 

независимость странах стал чрезвычайно активным, особенно в тех 

 
125 См.: Немерюк  Е.Е. Теоретические подходы к исследованию рынка труда как социальной структуры в его 

взаимодействии с процессами миграции // Известия Саратовского университета. Серия Социология. 

Политология. – 2005. – T. 5. – Вып. 1/2. – С. 28-37. 
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странах бывшего Советского Союза, где происходили радикальные изменения, 

вплоть до гражданской войны и других локальных конфликтов. В частности в 

этот период большое количество выходцев из Таджикистана, будучи 

представителями различных слоев общества, перебиралось в другие страны, 

чтобы найти себе убежище или, найдя хорошее место работы, улучшить свою 

жизнь. Многие из них выбрали для этого Российскую Федерацию, которая в 

советские годы была во многом близка нашему народу. 

Последние десятилетия стали свидетелями процесса трудовой миграции 

и взаимозависимости национальных экономик. Это явление также проявилось в 

тесном взаимоотношении трудовой миграции и рынка труда, указывая при этом 

на экономический рост, с учетом развития будущей миграционной политики 

разных стран, в том числе Республики Таджикистан, рассматривая перспективы 

устойчивого развития на последующие десятилетия. Формирование новых 

хозяйственных и экономических отношений в современных условиях рыночной 

экономики ставит как перед наукой, так и перед государством новые задачи, 

связанные с процессами миграции и рынка труда. «Динамическое развитие 

хозяйства при рыночной экономике связано с постоянным перемещением 

работников, изменением уровня их занятости, тем более что при переходе к 

рынку эти процессы неизбежны. Однако данные процессы, затрагивающие 

коренные жизненные интересы всех слоев населения, условия их занятости, 

обязательно должны регулироваться. При этом имеется в виду регулирование 

как внешней миграции рабочей силы, так и внутренних трудовых ресурсов и 

поддержание между ними определенного равновесия».126 

Следует отметить, что после подписания Общего соглашения об 

установлении мира и национального согласия 27 июня 1997 года и 

формирования атмосферы доверия, мира и стабильности в стране, большинство 

вынужденных переселенцев как по стране, так и выехавших в другие страны 

возвратились в родные места и при помощи государства бурными темпами 
 

126 Фильчагова И.А. Миграция рабочей силы – фактор регулирования занятости в рыночных отношениях дис. 

… канд. экон. наук. – Саратов, 1999. – С. 8. 
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начались восстановительные работы в их местах проживания, им были 

предоставлены льготы и экономическая, материальная и социальная помощь. 

В те годы фактор национального единства был особенно важным для 

Республики Таджикистан, где многие вопросы были тесно переплетены, 

прежде всего, с единством таджикского народа, а вопрос трудовой миграции 

также являлся одним из важнейших вопросов государственности и народа. 

Государством приняты необходимые меры для решения важных 

проблем общества, в частности трудовой миграции и защиты прав мигрантов, и 

работа в этом направлении продолжается.  

Создание структуры Миграционной службы при Министерстве труда, 

миграции и занятости населения Республики Таджикистан, её деятельность и 

сотрудничество с клубами, сообществами и организациями мигрантов – яркое 

свидетельство деятельности государства в этой сфере. 

Миграция, прежде всего трудовая миграция, всегда приносит новые 

идеи, новые технологии, новое мышление и новые возможности. Трудовые 

ресурсы нашей страны во многих зарубежных странах, особенно в Российской 

Федерации, направляют все свои усилия на продуктивный труд и качественную 

производительность, и в целом на достижение устойчивости экономического 

развития и восстановление хозяйства, обеспечивают свои семьи и своих 

близких. 

Трудовая миграция, будучи важным атрибутом современного рынка 

труда, является сложным социальным процессом, который тесно связан с 

изменениями в экономической структуре, распределением и расположением 

производительных сил и с факторами социальной мобильности и занятости. В 

связи с этим при анализе миграции ее классифицируют по ряду показателей. 

Прежде всего, в зависимости от характера пересечения границы можно её 

разделить на внутреннюю и внешнюю миграцию людей и трудовых ресурсов.  

Если остановиться на вопросах трудовой миграции, то в свою очередь 

трудовая миграция также делится на отдельные группы. Само понятие трудовая 
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миграция указывает на добровольное и законное перемещение людей, 

постоянно проживающих в определенной стране и временно проживающих в 

другой стране в качестве иностранных граждан или лиц без гражданства, с 

целью выполнения оплачиваемой работы. В настоящее время вопросы рынка 

труда, трудовой миграции, рыночной экономики, социального и 

экономического благосостояния и других глобализационных процессов тесно 

взаимосвязаны и переплетены друг с другом, как об этом отмечает ученый-

исследователь вопросов рынка труда и глобализации Ш.Н. Хуцишвили: 

«Устойчиво проявляющиеся свойства и особенности взаимодействия процессов 

развития трудовой миграции и трансформации рынка труда в значительной 

степени зависят от глобальных процессов, происходящих в экономическом 

развитии. Так, чем выше уровень экономического благосостояния в стране 

(регионе, поселке), тем рождаемость в ней (в них) ниже, а миграционные 

потоки (трудовой миграции) значительнее, что прямо влияет на глубину 

трансформации рынка труда. Глобальные изменения в миграционных 

процессах служат фоном, на котором разворачиваются специфические для 

каждой страны, региона и города (поселка) процессы. Часть некоторых имеет 

временные, а часть – устойчивые свойства и особенности».127 

Наряду с этим внутренняя трудовая миграция рассматривается как смена 

места жительства внутри страны между административными или экономико-

географическими районами, поселениями в целях найти соответствующую 

работу по специальности, нуждами, навыкам и другими потребностями 

рабочего. Основными видами внутренней миграции в сложившейся ситуации 

являются миграция из сельской местности в города или межрайонная трудовая 

миграция. В свою очередь внутренняя трудовая миграция делится на такие 

виды, как постоянная или необратимая, временная, сезонная и циклическая. 

Следовательно, особое значение имеет классификация трудовой миграции в 

зависимости от причин, таких как экономические и социальные, которые 
 

127 Хуцишвили  Ш.Н. Развитие трудовой миграции в условиях трансформации рынка труда: автореф. дис. … 

канд. экон. наук. – М., 2011. – С. 21. 
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временами тесно связаны и иногда считается невозможным их разделить. По 

формам реализации трудовая миграция может быть организованной с участием 

государственных или общественных органов, учреждений с их экономической 

помощью. В свою очередь по формам реализации трудовая миграция бывает и 

неорганизованной, которая осуществляется стихийно и нерегулярно без 

участия или организационной поддержки каких-либо органов и учреждений.  

Масштабы трудовой миграции тесно связаны с развитием и 

расширением рынка труда. В связи с этим процессы трудовой миграции и их 

взаимосвязь с развитием рынка труда требуют разработки новых способов 

решения проблем как экономического, так и социального развития страны, 

поднятия уровня управления этими процессами. 

Из этого можно сделать вывод, что невозможно представить 

сегодняшний мир и сегодняшний рынок труда без трудовой миграции. Этот 

процесс распространяется на все страны мира, и особенно на такие как США, 

Китай, Великобритания, Франция, Германия, Россия и другие развитые страны. 

В целом изучение основных аспектов процесса трудовой миграции 

проводилось на протяжении веков учеными различных сфер науки, которые, 

используя разные подходы, внесли значительный вклад в определение 

закономерностей развития данного процесса. Роль как отечественных, так и 

зарубежных ученых очень важна в изучении и исследовании различных 

аспектов как рынка труда, так и трудовой миграции, и их взаимосвязи. 

Еще во второй половине ХIХ века знаменитый путешественник А.П. 

Федченко впервые упомянул о трудовых мигрантах в своей книге под 

названием «Путешествие в Туркестан в Кокандском ханстве», которая была 

издана в 1871 году. Он отмечает, что большое количество сезонных рабочих и 

разнорабочих из разных горных регионов Каратегина и других областей шли в 

Фергану и Ташкент на заработки и по осени, вернувшись в свои родные 

селения, собирали урожай и заново до весны вернулись на работу и весной 

возвращались на свои посевы. Некоторые из этих трудовых мигрантов, 
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оставаясь в этих местах, женились на коренных жительницах и после этого 

оставались проживать в этих городах.128 

Таким образом, на всех этапах исторического развития общественной 

жизни рынок труда и миграционные процессы были тесно взаимосвязаны, и 

всегда между ними присутствует определенная взаимообусловленность. В 

настоящее время миграция стала повседневной проблемой для многих стран, в 

том числе и для Республики Таджикистан, и данный процесс тесно 

взаимосвязан с рынком труда и рабочими местами. Именно поэтому 

регулирование как рынка труда, так и миграционных процессов проводится 

эффективно в том случае, если одновременно учитываются особенности как 

рынка труда, так и миграции, прежде всего трудовой миграции. Значимость 

рынка труда и трудовой миграции для нашего общества зависит от понимания 

их природы и надлежащего, эффективного их управления с учетом их 

взаимообусловленности. Рациональное управление в тесной взаимосвязи рынка 

труда и трудовой миграции вполне способствует и регулированию социальной 

стабильности в нашей стране. В последние десятилетия расширение рынка 

труда способствует расширению трудовой миграции, и в свою очередь 

трудовая миграция содействует глобализации рынка труда, и поэтому можно 

назвать эти два понятия основными и важнейшими факторами глобализации. 

В современной международной миграционной политике концептуальный 

модуль миграции в основном делится на политику, законность и 

административную структуру. 

Общеизвестно, что миграционная политика является определяющим 

фактором деятельности государственных органов, как на уровне всей страны, 

так и на международном уровне с учетом защиты интересов своих граждан и 

интересов государства. Несомненно, миграционная политика основана на 

национальных целях и ценностях, а также нормах права во взаимодействии с 

 
128 См.: Федченко А.П. Путешествие в Туркестан в Кокандском ханстве // Известия Императорского Общества 

любителей естествознания, антропологии и этнографии. Том XI. Выпуск 7. –Санкт-Петербург; Москва, 1875. – 

С. 95.  
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другими областями политики – политикой рынка труда, внешней политикой и 

государственной политикой. Наряду с этим такая политика неразрывно связана 

с вопросами социально-экономической, политической и культурной жизни 

общества. Наиболее важным аспектом такой политики является введение в 

действие такого механизма, который способствует развитию событий и всех 

процессов общественной жизни с учетом интересов граждан и государства. 

Миграционная политика играет определенную роль в системе управления 

и занимает особое место в ряду видов и форм социальной политики. О 

взаимосвязи миграционной политики, социальной политики, политики рынка 

труда, демографической политики следует отметить, что все эти разновидности 

тесно взаимосвязаны и в целом представляют неотъемлемые части целой 

государственной политики. 

В контексте современного развития, если мы посмотрим на 

характеристики миграции в отдельных странах, включая Таджикистан, 

миграция имеет ряд особенностей и общих черт. Существует полная правовая и 

политическая база для международных отношений между отдельными 

странами в отношении свободного передвижения людей. Самый важный и 

фундаментальный международный политический и правовой документ, 

Всеобщая декларация прав человека, гласит: «Каждый человек имеет право 

свободно передвигаться и выбирать себе местожительство в пределах каждого 

государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая 

свою собственную, и возвращаться в свою страну».129  

Нормативно-правовые документы как национального, так и 

международного уровней предоставляют каждому человеку право покинуть 

любую страну, в том числе свою собственную, и вернуться в свою страну. На 

современном этапе развития миграционная политика, в том числе политика 

трудовой миграции свободна от притеснений и ограничений по тем или иным 

 
129 Всеобщая декларация прав человека. Статья 13. Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи 

ООН от 10 декабря 1948 года // URL: www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations (Дата обращения: 

16.03.2021 г.). 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/217(III)
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признакам, в том числе социальным. Другими словами, у людей нет никаких 

преимуществ или недостатков по отношению друг к другу во время миграции, 

в том числе трудовой. Государственная миграционная политика Республики 

Таджикистан также направлена на защиту таких прав и интересов людей и 

своих граждан. Во время миграции все люди имеют равные права и 

потенциальные возможности использовать общественные фонды потребления, 

уважать права человека и принимать решения о миграции.  

Цель миграционной политики проистекает из общих целей 

экономического, социального и политического развития общества. Его 

сущность и характеристики формируются под влиянием различных проблем 

общества. Цели миграционной политики, в том числе трудовой миграции 

приобретают специфику в связи с постепенным развитием миграционных 

процессов, а также расширении рынка труда. В этом плане внешняя трудовая 

миграция также может быть полезной для внутреннего рынка труда тем, что, 

выезжая, трудовые мигранты осваивают технологию и приобретают новые 

навыки работы, повышают свой опыт и профессионализм, после чего по 

возвращению в свою страну повышают качества работы на рынке труда и 

обогащают трудовые ресурсы страны.  

Здесь необходимо отметить, что внутреннюю миграцию в Республике 

Таджикистан можно назвать добровольным переселением населения и 

переселением людей из опасных мест или мест, затронутых экзогенными 

процессами. Определенная часть внутренней миграции тесно связана с 

уровнями развития рынка труда в разных городах, куда из своих селений часть 

трудовых ресурсов выезжают, чтобы найти работу с более высокими доходами. 

Если акцентировать внимание на вопросы внешней трудовой миграции, то 

трудовые мигранты из Республики Таджикистан в значительном количестве 

трудятся в Российской Федерации, Республике Казахстан, а также в других 

странах дальнего и ближнего зарубежья. Закон Республики Таджикистан «О 

миграции» гласит, что миграция является безвозвратным, временным, а также 



231 

 

сезонным перемещением физических лиц из Республики Таджикистан и в 

Республику Таджикистан, а также переселением физических лиц внутри 

Республики Таджикистан, связанным со сменой места жительства, работы.130 

Как видим, в данном контексте также миграция тесно связана с работой и 

трудовой деятельностью, будучи основной целью определенного лица, 

способствует перемещению человека со своего места постоянного проживания 

на другое место. 

В последние десятилетия под влиянием ряда внешних и внутренних 

факторов Таджикистан столкнулся с феноменом миграции, особенно трудовой 

миграции, которая сегодня стала неизбежным глобальным процессом. В 

последние годы намечается высокий рост внешней трудовой миграции и, если 

это с одной стороны тесно связано с глобализацией рынка труда, с другой 

стороны, основными факторами, движущими этот процесс, являются вопросы 

занятости и ежегодный рост рабочей силы. 

Так как масштабы трудовой миграции и разнообразие миграционных 

процессов расширяются и приобретают всё новые и новые качества, то нам 

следует разработать новые пути решения данных вопросов путем планирования 

демографического развития страны, решения вопросов занятости и открытия 

новых рабочих мест. 

Государственная политика Республики Таджикистан в области внешней 

трудовой миграции, прежде всего, направлена на устранение неформальной 

миграции посредством создания правовой базы и разработки экономических 

механизмов регулирования миграционных процессов совместно со странами, 

принявшими согласованную систему миграции.  

В целях обеспечения правовой и социальной защиты и создания 

благоприятных условий труда для трудовых мигрантов 16 октября 2004 года 

было подписано Соглашение «О трудовой деятельности и защите прав граждан 

Республики Таджикистан в Российской Федерации и граждан Российской 
 

130 См.: Закон Республики Таджикистан «О миграции» от 11 декабря 1999 г. № 882 // URL; 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=6220 (Дата обращения: 16.03.2021 г.). 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=6220
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Федерации»,131 которое в новой редакции было принято 29 октября 2013 года и 

повторно было ратифицировано от 12.02.2014 г., № 1429. Данное Соглашение 

регулирует трудовую деятельность и защиту прав трудовых мигрантов – 

граждан Республики Таджикистан и граждан Российской Федерации, временно 

работающих на территории другой страны. Аналогичные совместные 

соглашения подписаны с Казахстаном и Кыргызстаном. 

Таким образом, сегодняшнюю социально-экономическую ситуацию в 

стране невозможно представить без внешней трудовой миграции, и в настоящее 

время трудовая миграция является фактором, оказывающим значительное 

влияние на уровень жизни большинства семей в Таджикистане. Наряду с этим 

Республика Таджикистан является одним из основных экспортеров трудовых 

мигрантов, и сегодня таджикские трудовые мигранты работают во многих 

странах дальнего и ближнего зарубежья. За последние десятилетия таджикским 

трудовым мигрантам, наряду с другими соотечественниками, в зарубежных 

странах удалось создать свои сообщества и диаспоры, общественные 

организации и культурные центры, которые содействуют в решении 

определенных вопросов труда и прав мигрантов в странах их проживания. 

В последние годы Правительство Республики Таджикистан уделяло 

пристальное внимание вопросам трудовой миграции, решение которых 

является одним из важнейших направлений внутренней и внешней политики 

государства, и в определенной степени были сделаны значимые и успешные 

шаги в данном направлении. В целях создания единой системы управления 

трудовой миграцией, эффективного использования трудовых ресурсов за 

рубежом и защиты прав и интересов трудовых мигрантов в связи с правильным 

пониманием трудовой миграции, он был инициирован Президентом Эмомали 

Рахмоном, который в своем послании Парламенту Республики Таджикистан по 

поводу важности решения вопросов трудовой миграции отметил: «В целом в 
 

131 См.: Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Российской 

Федерации о трудовой деятельности и защите прав граждан Республики Таджикистан в Российской Федерации 

и граждан Российской Федерации в Республике Таджикистан (в редакции Протокола от 29 октября 2013 года // 

URL: http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=6220 (дата обращения: 19.03.2021 г.). 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=121153
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=6220
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результате принятия необходимых мер по созданию новых рабочих мест 

внутри страны в 2018 году – по сравнению с 2013 годом, когда, по 

официальной статистике, в трудовой миграции находилось более 800 тысяч 

человек, – количество трудовых мигрантов из числа наших граждан 

сократилось почти на 50% и составило всего 484 тысячи человек. Следует 

сказать, что тенденция к уменьшению количества наших людей в сфере 

трудовой миграции продолжается. В целях обеспечения устойчивого 

систематического развития национальной экономики, Правительство страны 

объявило привлечение прямых зарубежных инвестиций в качестве важнейшего 

вопроса своей деятельности».132 

В рамках данных директив и целеполаганий руководства страны были 

приняты соответствующие меры по созданию отдельного государственного 

органа по вопросам миграционной политики, разработке и принятию 

специальных программ и нормативно-правовых документов, подписанию 

межведомственных и межгосударственных соглашений, которые предоставили 

хорошую возможность принять комплексный подход к миграционной политике 

в Республике Таджикистан. 

В этом плане правовая и организационная база регулирования миграции в 

Республике Таджикистан, регулирующая отношения в сфере миграции, в том 

числе трудовой миграции, была усовершенствована, и качество обеспечения 

правовой, экономической и социальной основ миграционных процессов, 

защита прав мигрантов, а также создание необходимых условий проживания 

для их семей на новом месте улучшились в разы. Для регулирования 

миграционных процессов, особенно трудовой миграции и активного 

присутствия Республики Таджикистан как в процессах международной 

трудовой миграции, так и в расширении и глобализации рынка труда, были 

разработаны и приняты соответствующие документы, которые признаны 

 
132 Эмомали Рахмон. Выступление на встрече с руководителями и представителями диаспоры таджикских 

трудовых мигрантов и студентов в Российской Федерации. От 16.04.2019 г. // http://president.tj/ru/node/19877 

(дата обращения: 16.03.2021 г.). 

http://president.tj/ru/node/19877
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многими странами-партнёрами Республики Таджикистан как на региональном, 

так и на международном уровнях. Основные документы, регулирующие данные 

отношения, можем рассмотреть в следующем порядке:   

Закон Республики Таджикистан «О правовом положении иностранных 

граждан в Республике Таджикистан» от 1 февраля 1996 г. № 231 (глава 5, 

статья 34); 

Закон Республики Таджикистан «О миграции» от 11 декабря 1999 г., № 

882;  

Закон Республики Таджикистан «О беженцах» от 10 мая 2002 г., № 50; 

Конституционный Закон Республики Таджикистан «О гражданстве 

Республики Таджикистан» от 4 ноября 1995 г., № 104; 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

утверждении Правил выдачи разрешений на работу иностранным гражданам и 

лицам без гражданства, осуществляющим трудовую деятельность в Республике 

Таджикистан, и формы их карточки» от 31 октября 2008 г., № 529; 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

утверждении Положения о порядке осуществления миграционного контроля» 

от 2 декабря 2008 г., № 599; 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

миграционной службе при Правительстве Республики Таджикистан» от 30 

апреля 2011 г., № 229; 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

утверждении Концепции привлечения иностранных соотечественников в 

качестве партнеров по развитию страны» от 29 мая 2010 г., № 277; 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О регистрации 

выезда граждан Республики Таджикистан за границу и возвращения из-за 

границы» от 1 августа 2008 года, № 378; 
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Постановление Правительства Республики Таджикистан «О правилах 

пребывания иностранных граждан в Республике Таджикистан» от 15 мая 1999 

г., № 218; 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

утверждении Правил оформления и выдачи виз Республики Таджикистан 

иностранным гражданам и лицам без гражданства» от 27 февраля 2009 года, № 

122; 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

утверждении Положения о пунктах пропуска через Государственную границу 

Республики Таджикистан» от 30 декабря 1998 г., № 541; 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

утверждении Концепции государственной миграционной политики Республики 

Таджикистан» от 8 октября 1998 г., № 411; 

Конвенция № 143 «О злоупотреблениях при миграции и обеспечении 

равных возможностей и обращения с трудящимися-мигрантами» от 9 декабря 

1978 г. 

Данный набор нормативно-правовых актов и концепций, конвенций и 

соглашений, подписанных Таджикистаном совместно с другими странами, 

позволит устранить существующие трудности в этой сфере путем организации 

и регулирования процесса трудовой миграции за границу. 

Государственная политика Республики Таджикистан в области трудовой 

миграции за границу направлена на предотвращение роста нелегальной 

миграции и регулирование трудовой миграции. Трудовая миграция является 

важной частью экономической миграции и определяет активизацию 

глобального рынка труда и мировой экономики в целом. Как раз об этом в 

своем выступлении Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 

очень уместно отметил: «Процесс трудовой миграции, особенно в современную 

эпоху глобализации, стал обычным явлением, и ежегодно миллионы жителей 

одного региона мигрируют в другие регионы планеты. В среднем сегодня более 
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200 миллионов обитателей планы находятся в трудовой миграции. По 

имеющимся данным, денежные суммы, высланные трудовыми мигрантами в 

2017 г. в свои страны, в совокупности, составили 613 миллиардов американских 

долларов. Республика Таджикистан также не оказалась в стороне от этого 

глобального процесса, и каждый год – по мере необходимости и с учетом 

жизненных возможностей – десятки тысяч наших граждан, в том числе 

молодые люди, отбывают в трудовую миграцию».133 

Одной из причин международной трудовой миграции является 

неравенство глобального экономического развития, неравенство доходов и 

возможностей в отдельных странах, особенно между промышленно развитыми 

и развивающимися странами. 

Целенаправленное управление и создание межгосударственной системы 

трудовой миграции, а также привлечение человеческих и материальных 

ресурсов трудовых мигрантов и диаспоры и сотрудничество с ними нужны не 

только для решения существующих социально-экономических проблем в 

области миграции, но и в целях повышения уровня жизни, снижения уровня 

бедности, содействия устойчивому развитию всех аспектов общественной 

жизни в Республике Таджикистан. 

Таким образом, в последние годы проделана большая структурная и 

организационная работа по регулированию процесса трудовой миграции в 

Республике Таджикистан для граждан нашей страны. Прежде всего, в нашей 

стране есть серьезная и современная правовая база, ратифицирован ряд 

нормативных правовых актов, в том числе национальные программы и 

межправительственные соглашения. Также были приняты Концепция 

государственной миграционной политики Республики Таджикистан от 8 

октября 1998 года и Концепция трудовой миграции граждан Таджикистана от 9 

 
133 Эмомали Рахмон. Выступление на встрече с руководителями и представителями диаспоры таджикских 

трудовых мигрантов и студентов в Российской Федерации. От 16.04.2019 г. // URL: 

http://president.tj/ru/node/19877 (дата обращения: 16.03.2021 г.). 

http://president.tj/ru/node/19877
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июня 2001 года, что дало большой импульс реализации государственной 

политики в этой сфере. 

В контексте государственной миграционной политики Республики 

Таджикистан весьма ярко выражены интересы трудовых ресурсов нашей 

страны, особенно интересы и права трудовых мигрантов, и данная политика 

основывается на следующих принципах: 

✓ защита прав и интересов мигрантов, независимо от расы, религии, 

свободы совести, социального происхождения, политических убеждений, 

языка, пола или возраста; 

✓ защита внутренних и внешних интересов страны путем регулирования 

миграционных процессов; 

✓ управление миграционными процессами в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан и международными правовыми 

актами, принятыми в Республике Таджикистан; 

✓ учет демографических, социально-экономических и других интересов 

страны при миграции; 

✓ использование процессов миграции для улучшения демографической и 

экономической ситуации в стране; 

✓ обеспечение в установленном порядке прав граждан Республики 

Таджикистан при миграции; 

✓ развитие и укрепление отношений между гражданами Республики 

Таджикистан и их соотечественниками-мигрантами; 

✓ международное сотрудничество в области управления миграционными 

процессами, включая поддержку международных организаций и местных 

общественных объединений, работающих в сфере миграции. 

ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

В рамках данной главы мы рассматривали мобильность рынка труда в 

условиях глобализации, который в свою очередь имеет ряд факторов, которые 

влияют положительно. Также во время исследования был сделан акцент на 
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тенденции развития рынка труда Республики Таджикистан, которые выявили 

ряд проблем на рынке труда в условиях трансформации. Миграционные 

процессы всегда остаются в центре внимания, в ходе исследования был сделан 

вывод, что миграционные процессы считаются частью рынка труда. В 

результате анализа мы пришли к выводу, что необходимо совершенствовать 

нормативно-правовую базу РТ в области регулирования миграционных 

процессов. 

Правовая и организационная база регулирования миграции в Республике 

Таджикистан, регулирующая отношения в сфере миграции, в том числе 

трудовой миграции, была усовершенствована, и качество обеспечения 

правовой, экономической и социальной основ миграционных процессов, 

защита прав мигрантов, а также создание необходимых условий проживания 

для их семей на новом месте улучшилось в разы. Республика Таджикистан 

всегда уделяет особое внимание миграционным процессам. 

  Однако, несмотря на всевозможные усилия Правительства Республики 

Таджикистан, проблема внешней трудовой миграции еще остается для нашей 

страны не до конца решенной и требует еще больших усилий для её решения. 

Современное демократическое государство Таджикистан, находящееся на 

новом этапе развития и прогресса, приняло все возможные меры для 

стабилизации интенсивности процесса трудовой миграции за границу и 

регулирования данного процесса во взаимосвязи с рынком труда. 
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ГЛАВА 4  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И АСПЕКТЫ 

РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА 

4.1. Трудоустройство и новые рабочие места на рынке труда  

Общеизвестно, что рабочим местом называется та часть 

производственного пространства, где рабочий или сотрудник, а также 

администратор выполняет определенные задачи, операции и производит 

продукт, предоставляет услуги с использованием соответствующего 

оборудования, средств, инструментов и с применением собственной рабочей 

силы, навыков и профессионализма в рамках определенного рабочего времени. 

В таком порядке рабочее место имеет свои особенности, зависящие от формы 

предприятия, его мощности, рабочего времени, механизмов управления, 

характера выполняемых операций, ассортимента продукции, выпускаемой 

предприятием. Следовательно, рабочее пространство и трудовые условия 

должны быть в соответствующем порядке и в достаточной степени 

обеспечивать рациональное размещение оборудования, создание безопасных 

условий труда, а также удобное размещение инвентаря и инструментов, 

способствовать полноценной реализации рабочей силы. Именно поэтому 

рабочие места в цехах создаются в соответствии с технологическими 

процессами, продуктивностью труда, с учетом особенностей трудовой 

деятельности, которая может быть специализированной или универсальной. 

Специализированные рабочие места создаются на крупных предприятиях, где 

работник выполняет одну или несколько идентичных операций в течение 

рабочего времени. Как известно, на средних и малых предприятиях 

преобладают универсальные рабочие места, где выполняется несколько 

различных операций.  

В последние десятилетия во всех странах мира вопросы создания рабочих 

мест становятся краеугольным камнем социально-экономических и 

производственных отношений, с учетом всех особенностей рабочего 
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пространства и трудовой деятельности, условий и безопасности труда, а также 

соотношения субъектов и объектов трудовых отношений.  

Следует отметить, что создание новых рабочих мест на рынке труда 

становится настолько важным и значимым, что при создании новых рабочих 

мест учитываются антропометрические данные человека, определяется ширина, 

глубина, высота и другие особенности, и атрибуты рабочего пространства и 

рабочей зоны. Наряду с этим размер производственного оборудования также 

должен быть таким, чтобы тело и руки рабочего находились в наиболее 

подходящем состоянии. Достаточное пространство на рабочем месте исключает 

несчастные случаи на работе и другие неблагоприятные процессы. Правильное 

оборудование и освещение рабочего места – один из важнейших факторов, 

способствующих эффективности человеческого труда и предотвращающих 

травмы и профессиональные заболевания. Вышеперечисленные вопросы, 

прежде всего, относятся к теме безопасности и охраны труда, которая 

рассматривается в русле отдельных научных направлений. Единственно нам бы 

хотелось отметить, что вопросы охраны и безопасности труда регулируются 

отраслевыми нормативно-правовыми документами, и прежде всего – Трудовым 

кодексом Республики Таджикистан, в котором рассматриваются в отдельной 

главе под названием «Безопасность и охрана труда», где в статье 331 

отмечается: «Требования по охране труда: 1. Работодатель обязан во всех 

организациях, независимо от организационной правовой формы, создавать 

условия труда, отвечающие требованиям безопасности и санитарно-

гигиеническим требованиям; 2. Требования по охране труда устанавливаются 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Республики 

Таджикистан; 3. Работодатель несет ответственность за нарушение требований 

по охране труда».134  

Таким образом, вопросы создания рабочих мест в плане законодательства 

имеют под собой все нормативные основания и всю необходимую правовую 
 

134 Трудовой кодекс Республики Таджикистан. от 23 июля 2016 года, № 1329 // URL: www.mmk.tj (дата 

обращения: 23 мая 2021 года). 

http://www.mmk.tj/
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базу, а также современные социально-экономические отношения вполне 

способствуют рассмотрению и решению данных вопросов.  Здесь необходимо 

отметить, что в концепте создания рабочих мест рассматривается огромное 

количество понятий и терминов, где основными и наиболее важными являются 

такие понятия, как рабочее место, вакансия, постоянное рабочее место, 

резервное рабочее место, сезонное рабочее место, новое рабочее место, 

дополнительное рабочее место, отменённая работа, восстановленное рабочее 

место, временное рабочее место. Если остановиться на самом понятии «рабочее 

место», то данное понятие означает объем предложения рабочей силы, 

определяемый на основании трудового законодательства и других 

действующих норм, оснащенный необходимыми инструментами и 

установленный для трудовой деятельности одного или нескольких 

исполнителей, с минимальным уровнем дохода, называемым заработной 

платой. Другое понятие, так называемая «вакансия», указывает на наличие 

незанятого рабочего места или должности, на которую может быть принят 

новый работник.  

В последние десятилетия усовершенствование всей системы трудовых 

отношений как на национальном, так и на международном уровнях 

способствовало возникновению новых разновидностей трудовой деятельности. 

Поэтому считаем необходимым провести анализ и интерпретацию наиболее 

важных терминов и понятий. Например, постоянная работа – это работа, на 

которой работник проводит большую часть своего рабочего времени, 

охватывающего более 50% от общего рабочего времени. В этом плане также 

понятие «новое рабочее место», будучи важным и значимым, означает рабочее 

место, созданное в организации, индивидуальным предпринимателем или 

другим лицом путем увеличения инвестиций для обеспечения увеличения 

капитального производства и другой экономической деятельности и 

основанное на принципе экономической целесообразности и работы в течение 

года. Другим важным понятием относительно создания рабочих мест на рынке 
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труда является понятие «временное рабочее место», указывающее на такое 

рабочее место, на котором работа организована в течение ограниченного 

периода времени, часто в течение нескольких месяцев. 

Новые трудовые отношения и новые социально-экономические 

возможности современного общества предоставляют возможности оперировать 

новыми понятиями и новыми разновидностями рабочего места, как, например, 

сезонное рабочее место, создаваемое в зависимости от природно-

климатических условий для работ, выполняемых в определенный период и 

сезоны. Наряду с этим можно говорить о таком понятии, как дополнительное 

рабочее место, созданное на основании таких источников и ресурсов, как: а) за 

счет собственных средств работодателя; б) за счет предоставления налоговых 

льгот работодателю; в) за счет средств социального страхования и других 

источников финансирования для дополнительного трудоустройства населения, 

нуждающегося в социальной защите, затрудняющегося с поиском работы и не 

способного конкурировать на рынке труда. К таким категориям можно отнести 

такие социальные группы, как люди с ограниченными возможностями, 

молодёжь, женщины с маленькими детьми, одинокие многодетные женщины, 

военнослужащие в отставке, беженцы и освобожденные заключенные. Другим 

немаловажным понятием относительно создания рабочих мест на рынке труда 

является такое понятие, как «восстановленное рабочее место», которое 

создается в результате денационализации и приватизации, восстановления 

старых производственных мощностей, технического перевооружения. 

Восстановленное рабочее место создается в целях возобновления производства 

и увеличения производства и расширения охвата как рынка труда, так и рынка 

продукции. Другим понятием, тесно связанным с понятием «восстановленное 

рабочее место», является понятие «резервное рабочее место», имеющее 

необходимые технологические ресурсы в соответствии с условиями 

производства. При этом в резерве могут оставаться только рабочие места с 

надлежащим и готовым оборудованием, и размер технологических запасов 
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регулируется в соответствии с критериями, определяемыми исходя из 

производственных мощностей. Рабочее место, необходимое для реализации 

производственной программы, не включается в запасное рабочее место. 

Как показывают результаты анализа ситуации, формирование внутреннего 

рынка труда Республики Таджикистан происходит под влиянием следующих 

факторов: ситуация быстрого роста населения; неспособность к 

своевременному устранению последствий экономического и финансового 

кризиса как на национальном, так и на международном уровнях; трудовая 

миграция большого количества специалистов. Наряду с этим нехватка рабочих 

мест возникает из-за переукомплектованности кадрами и сравнительно низкой 

заработной платы. Сегодня уровень безработицы очень высок среди молодёжи 

и женщин, и основной причиной высокого уровня безработицы среди 

молодёжи является, прежде всего, отсутствие специальности, подготовленности 

и опыта работы, так как большинство из них не подготовлены к новым 

отношениям и требованиям современного рынка труда. 

В целях определения и выявления различных особенностей рынка труда и 

проблем создания рабочих мест применяются различного характера подходы, 

среди которых наиболее продуктивными и универсальными являются методы 

учета полноты и точности учета вакансий и необходимых рабочих мест для 

повышения эффективности производства. Методы определения и учета 

количества новых рабочих мест заключаются в том, что для обеспечения 

полноты и точности учета вакансий используется следующая классификация 

вакансий: 

а) вакансии по формам собственности: 

- государственная; 

- частная; 

- коллективная;  

- смешанная, с участием иностранцев; 

- смешанная, без участия иностранцев; 
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б) вакансии по отраслям экономики: 

- промышленность; 

- строительство; 

- сельское хозяйство; 

- транспорт и связь; 

- культура и образование; 

- здоровье; 

- торгово-бытовые услуги; 

- жилищно-коммунальные услуги; 

- другие области; 

в) по категориям работников: 

- рабочие места рабочих; 

- рабочие места сотрудников; 

г) согласно перечню профессий и должностей работников – согласно 

Национальной классификации рабочих профессий, должностей работников и 

уровней тарифов;135 

д) по уровню образования: 

- рабочий; 

- среднее профессиональное образование; 

- высшее профессиональное образование; 

е) по продолжительности использования: 

- постоянная работа; 

- временное место работы; 

- сезонное рабочее место; 

ж) по признакам дополнительной классификации: 

- новая работа; 

 
135 См.: Национальная классификация рабочих профессий, должностей работников и уровней тарифов. 

Утверждена Министерством юстиции Республики Таджикистан от 27 мая 2004 года, № 116 //URL: www.adlia.tj; 

Государственный классификатор направлений и специальностей в Республике Таджикистан. Постановление 

Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2007 года, № 349 // URL: www.adlia.tj (дата обращения: 23 

мая 2021 года). 

http://www.adlia.tj/
http://www.adlia.tj/
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- дополнительные рабочие места; 

- восстановленное рабочее место; 

- резервное рабочее место. 

В таком порядке вакансии всех категорий рабочих и служащих 

рассчитываются в соответствии с утвержденными количественными и другими 

нормативами труда с учетом объема и производительности труда, с указанием 

заработной платы. Для рабочих мест, которые не используются (временные, 

сезонные) в течение всего планового периода, указывается их среднегодовое 

использование. 

Наряду с этим, в рамках требований нормативно-правовой базы, 

соответствующие государственные органы задействованы в обеспечении 

соответствующих условий труда и безопасности, которые способствуют 

сокращению и устранению травм и профессиональных заболеваний. 

Законодательная система и социальная политика государства также требует 

обеспечивать работников, работающих во вредных условиях труда, 

необходимыми продуктами питания за счет средств работодателей в 

соответствии с принятыми нормами и обеспечить специальную рабочую 

одежду под строгим и соответствующим контролем. 

Следует отметить, что создание новых рабочих мест в стране – один из 

основных способов снижения безработицы. Разработанные программы 

предусматривают создание новых рабочих мест из различных источников, 

включая местные бюджеты, ресурсы и возможности организаций и 

учреждений, независимо от формы собственности, спонсоров, отечественных и 

иностранных инвесторов, неправительственных и международных 

организаций. 

Исходя из требований рынка труда, будут разработаны и реализованы 

меры по профессиональному обучению безработных, по организации 

оплачиваемой социальной работы по развитию предпринимательства, по 
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оказанию финансовой помощи гражданам, желающим открыть своё дело, по 

созданию новых рабочих мест. 

В этой связи, прежде всего, следует отметить, что в соответствии с 

Законом Республики Таджикистан от 1 августа 2003 г., № 44 «О содействии 

занятости населения» государственные, региональные и отраслевые программы 

содействия занятости разрабатываются с целью регулирования и содействия 

занятости и удовлетворения потребностей людей. Именно поэтому содействие 

занятости считается одним из национальных приоритетов и может обеспечить 

создание конкурентоспособной экономики и социальной защиты. В этих целях 

с учетом соответствия с новыми трудовыми и социально-экономическими 

отношениями в данный Закон регулярно вносятся изменения. Например, 

Законом РТ от 31 декабря 2008 года, № 472 были внесены изменения и 

дополнения в Закон Республики Таджикистан «О содействии занятости 

населения»; одно из важных изменений было следующего содержания: «Статья 

8. Права граждан на обеспечение занятости. Безработные граждане, включая 

лиц, ищущих работу, имеют право: - на свободу выбора рода занятий и работы; 

- на свободный выбор места работы путем прямого обращения в предприятия, 

учреждения, организации и к другим работодателям или через посредничество 

органов государственной службы занятости; - на получение бесплатной 

информации о вакантных рабочих местах, заявленных работодателем; - на 

получение бесплатной информации о курсах обучения в рамках 

профессиональной подготовки, переподготовки незанятого населения; - на 

самостоятельное трудоустройство за пределами территории Республики 

Таджикистан. Порядок защиты прав и интересов этих граждан, а также условия 

предоставления им посреднической помощи устанавливается 

законодательством Республики Таджикистан».136 

 
136 Закон Республики Таджикистан от 31 декабря 2008 года, № 472 "О внесении изменений и дополнений в 

Закон Республики Таджикистан "О содействии занятости населения" // URL: www.adlia.tj (дата обращения: 10 

июня 2021 года). 

http://www.adlia.tj/
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При этом в соответствии с действующими законами и другими 

нормативно-правовыми актами разработаны программы и различные планы 

действий, которые способствуют реализации государственной политики в 

области рынка труда и созданию рабочих мест. В рамках реализации подобного 

рода документов и планов действий регулярно проводятся обучающие курсы в 

целях обеспечения безработных оплачиваемой работой. Всё это указывает на 

определённые приоритеты создания новых рабочих мест в Республике 

Таджикистан как ключевой фактор сокращения трудовой миграции и 

перспективы развития внутреннего рынка труда, так как вопрос создания новых 

рабочих мест – один из важнейших вопросов дальнейшего развития экономики 

страны. В связи с этим за последние семь лет в бюджетных организациях и 

учреждениях создано около сотни тысяч новых рабочих мест. В этой связи еще 

в 2013 году Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем 

Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан указал на конкретные 

задачи и необходимые меры в решении проблем рынка труда, занятости и 

создании новых рабочих мест: «Однако следует отметить, что, несмотря на 

стабильное развитие национальной экономики и принятие необходимых мер, 

количество экономически активного населения на рынке труда в последние 

годы остается неизменным и ныне составляет 50% населения трудоспособного 

возраста. Процесс создания новых рабочих мест также отстает от ускоренного и 

естественного роста населения и трудовых резервов, сейчас внутренний 

трудовой рынок не имеет полной возможности обеспечить работоискателей 

рабочими местами. Ежегодно почти 150 тысяч выпускников 

общеобразовательных и средних специальных школ вступают в рынок труда и 

сегодня на одно вакантное место, зарегистрированное в государственном 

органе занятости населения, приходится 7 претендентов. Поэтому создание 

качественно новых рабочих мест и обеспечение достойной заработной платы 

сегодня превратилось в одну из актуальных проблем. Подчеркиваю, что этот 

вопрос находится под постоянным контролем Главы государства. Наряду с 
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созданием новых рабочих мест необходимо уделять серьезное внимание 

вопросу профессионального обучения, особенно усилению системы 

усовершенствования квалификации и деятельности центров профессионального 

обучения взрослых».137 

Однако следует отметить, что, несмотря на поступательное развитие 

национальной экономики и принятие необходимых мер, количество 

экономически активного населения на рынке труда в последние годы 

практически не изменилось и сейчас развивается, и составляет 50% процентов 

населения в трудоспособном возрасте.138 

Процесс создания новых рабочих мест также в определенной степени 

отстает от быстрого естественного прироста населения и трудовых ресурсов, и 

в настоящее время внутренний рынок труда не в состоянии полностью 

обеспечить соискателей работой. 

По данным статистических источников, ежегодно на рынок труда выходит 

значимый массив выпускников общеобразовательных и средних специальных 

образовательных учреждений, в результате чего на одну вакансию будет 

зарегистрировано сравнительно больше людей, которые ищут работу. Поэтому 

создание качественно новых рабочих мест и обеспечение достойной заработной 

платы стало сегодня одним из приоритетных вопросов. Наряду с созданием 

новых рабочих мест необходимо уделить особое внимание вопросу 

профессионального обучения, в частности, укрепить систему повышения 

квалификации и деятельность центров профессионального обучения взрослых. 

В то же время мы должны, прежде всего, улучшить качество образования, 

чтобы профессиональные навыки выпускников профессиональных учебных 

заведений соответствовали требованиям современного рынка труда. 

В зависимости от секторов экономики в последние годы рабочих мест 

больше васего в сельском хозяйстве, строительном секторе, торговле, 
 

137 Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

26.04.2013 // URL: www.president.tj (дата обращения: 11 июня 2021 года). 
138 См.: Статистический ежегодник Республики Таджикистан  за 2019 г. / Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019. –  478 с. 

http://www.president.tj/
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общественном питании, логистике и промышленности. Анализ 

организационной структуры создания рабочих мест показывает, что 

большинство рабочих мест создано и функционирует в частном секторе. Этот 

процесс в свою очередь свидетельствует о том, что Правительство Республики 

Таджикистан постоянно стремится к укреплению и расширению 

законодательной базы для содействия развитию малых и средних предприятий 

в стране. Объявление о моратории на различные проверки предпринимателей 

уполномоченными государственными органами, введение принципа «единого 

окна» при организации и регистрации предпринимательской деятельности – 

яркое тому подтверждение. 

В то же время следует отметить, что очень важным вопросом в этой связи 

является определение характера создаваемых рабочих мест. 

Один из наиболее эффективных способов привлечения безработных, в том 

числе женщин и молодёжи – это организация оплачиваемых и сезонных 

общественных работ. Для этого безработных можно привлекать к организации 

построек и строительства объектов, благоустройства территорий, уборки 

микрорайонов и сельскохозяйственных работ, выполнения различных услуг 

типа обслуживания туристов в разных районах страны и других видов 

занятости. 

Для профессиональной подготовки, переподготовки безработных людей, в 

том числе трудовых мигрантов Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 5 марта 2008 года создано Государственное учреждение № 115 

«Центр образования взрослых Таджикистана» при Министерстве труда, 

миграции и занятости населения Республики Таджикистан. Центр обучения 

взрослых расширит объем и качество профессионального обучения 

безработных людей и рабочих на основе межправительственных и 

межотраслевых соглашений, будет реализовывать проекты сотрудничества с 

разными государственными, частными и международными учреждениями и 

организациями. В соответствии с этими проектами Центр готовит специалистов 
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по рабочим специальностям, отвечающим потребностям внутреннего и 

внешнего рынка труда. В этом учреждении безработные проходят 

профессиональные курсы по различным специальностям, востребованным на 

рынке труда, таким как портной, вышивальщик, ковровщица, ткачиха, повар, 

секретарь-делопроизводитель, бухгалтер, кондитер, пекарь, фермер-

предприниматель, оператор компьютера, профессиональная подготовка 

операторов по переработке фруктов и овощей, фельдшеров, младших 

медсестёр.139 

Следует отметить, что одной из самых серьезных проблем в современных 

условиях национального рынка труда является адаптация трудовых мигрантов, 

возвращающихся на родину. Реинтеграция возвращающихся трудовых 

мигрантов по вопросам социального развития, повышения уровня 

профессиональной подготовки, навыков и опыта работы, переподготовки по 

современным профессиям, востребованным на рынке труда, в последние годы 

становится важным направлением рынка труда в Республике Таджикистан. 

Реальность страны заключается в существовании «трехуровневого» рынка 

труда, который, по сути, формирует официальную занятость в равных 

пропорциях, неформальную занятость и трудовую миграцию, которые часто не 

регистрируются по месту работы. Следовательно, существуют проблемы 

социальной защиты тех, кто вступает в трудовые отношения в неформальном 

секторе и трудовой миграции. «Трехуровневый» рынок труда оказывает 

значительное влияние на занятость, которая за последние десятилетия 

сократилась в определенной степени, и в разных регионах страны наблюдается 

разный уровень занятости. В основе этих различий в уровне занятости лежит 

слабое и неравномерное развитие секторов экономики. Поэтому необходимо 

принять серьезные меры, чтобы изменить ситуацию и значительно увеличить 

занятость. 

 
139 См.: URL: http://aeat.tj/ru/main/  

http://aeat.tj/ru/main/
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Так как в данном разделе речь идет о трудоустройстве и занятости, 

следует проанализировать некоторые основные особенности самого понятия 

«занятость» и соотношения данного понятия в контексте рынка труда с 

другими основными понятиями как труд, трудоустройство и безработица. 

Общеизвестно, что рынок труда возникает как совокупность экономических 

отношений между владельцем рабочей силы и ее покупателем в зависимости от 

конкретного места, среды и условий работы, где производится продукт или 

услуга. В таких условиях рабочим предоставляется возможность работать и 

трудиться, демонстрировать навыки и зарабатывать средства, необходимые для 

воспроизводства рабочей силы, и в данной среде формируются экономические 

условия для получения прибыли предпринимателем. При создании данного 

рода условий трудовых отношений существуют экономические отношения 

занятости, которые определяют реальное содержание рынка труда как рынка 

занятости. Рынок труда можно рассматривать на международном, 

национальном, региональном и местном уровнях как целую систему трудовых 

и социально-экономических отношений, и данная система охватывает 

государственные структуры, такие как служба занятости и органы местного 

самоуправления, негосударственные структуры – коммерческие и 

некоммерческие учреждения. Данная система трудовых и социально-

экономических отношений всегда находится под влиянием требований 

государственного регулирования, а также стихийных элементов конкуренции 

между работодателями за определенные рабочие места и благоприятные 

условия для продажи их трудоспособности. При этом в экономической сфере 

известен только один вид человеческой деятельности – труд. Объявив занятость 

видом деятельности, можно рассмотреть определение занятости как 

своеобразный вид процесса на рынке труда, хотя занятость и труд не могут 

быть синонимами и не могут обозначать одно общее понятие. В отличие от 

занятости труд – это деятельность, которая осуществляется в течение 

определенной части дня – рабочего времени. Как и любое другое занятие, труд 
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прекращается и наряду с этим он периодически связан с другими видами 

занятия, а также с отдыхом. Даже в рамках производственного процесса труд 

занимает только часть производственного времени – цикл трудовой 

деятельности. 

Занятость, в отличие от труда, – это не деятельность, а социальное 

понятие, хотя и у труда, и у занятости есть определенные общие черты для 

групп работников, сходных по демографическим, социальным и 

имущественным, профессиональным квалификациям и другим 

характеристикам. Отношения, в первую очередь экономические и правовые, 

определяются в отношении участия сотрудника в конкретном трудовом 

товариществе на конкретном рабочем месте. Пока работник находится в той 

или иной подсистеме хозяйственного комплекса, эти отношения остаются 

постоянными. Таким образом, для того, чтобы считаться работающим, 

человеку достаточно иметь связь с местом работы – быть членом любого 

производственного коллектива, работать как индивидуальная трудовая 

деятельность. Эффективность занятости – более широкая категория, чем 

производительность труда. Для расчета последнего достаточно сравнить 

результаты труда с затратами на воспроизводство условий труда. Поскольку 

количественная оценка затрат и выгод, как правило, несложна, эффективность 

труда можно относительно легко определить. Оценка эффективности занятости 

учитывает гораздо более широкий набор факторов, включая не только 

экономические, но также социальные и правовые факторы при определении 

эффективности занятости, например, степени социальной напряженности в 

обществе в зависимости от таких обстоятельств, как уровень скрытой и явной 

безработицы, размер и организация заработной платы, порядок социальной 

защиты на случай потери работы и трудоспособности.  

Хотя занятость не связана напрямую с трудом, эти категории тесно 

связаны. Именно под влиянием рыночного спроса на сотрудников 

определенного уровня и навыков будущие работники проходят обучение и 
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переподготовку, чтобы, получив работу, они могли работать эффективно. 

Именно рынок труда опосредует процессы, в которых формируются различные 

производственные группы, благодаря конкуренции на рынке труда достойные 

соискатели занимают наиболее влиятельные и ответственные должности, что 

приводит к высоким результатам в деятельности экономических и 

управленческих структур, поскольку занятость выражается во взаимосвязи 

восстановления отношений людей с конкретной работой и в более широком 

экономическом аспекте. 

Таким образом, категории «труд» и «занятость» со всеми их 

взаимосвязями полностью применяются раздельно, как в значении, так и в 

функционировании независимы своими сложными содержаниями. 

Возвращаясь к рассмотрению широкого толкования рынка труда, следует 

отметить, что принадлежность к рынку труда всего экономически активного 

населения обоснованно подчеркивает главную задачу занятого населения – 

производительный труд. В связи с этим основные цели политики занятости 

связаны с проблемами использования рабочей силы, повышения её 

производительности. Это должно быть подчинено изменениям в структуре 

занятости, например, отраслевая – за счет роста доли передовых технологий, 

профессиональная квалификация – за счет роста доли высокой рабочей силы и 

современных профессий, демография – за счет образованной молодёжи. 

Важным направлением политики занятости должно стать резкое сокращение 

избыточной рабочей силы в производстве. Контроль над безработицей и её 

сокращение следует обеспечить за счёт сохранения и роста рабочих мест, в том 

числе в частном секторе. 

Всё вышесказанное предопределяет необходимость актуализации 

концепции занятости и рынка труда в контексте устойчивого экономического 

развития. Обновление концепции занятости и рынка труда должно происходить 

в следующих областях: 
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- обоснование концепции новых теоретических подходов к 

трудоустройству; 

- обоснование стратегии занятости в рамках стратегии социально-

экономического развития страны; 

- уточнение взаимосвязи и взаимодействия между динамикой 

экономического развития и занятости, заработной платы и безработицы; 

- определение устойчивости взаимосвязи рынка труда и занятости в 

контексте трансформации социально-экономических отношений; 

- выявление особенностей государственного вмешательства в 

регулирование занятости и рынка труда; 

- определение границ занятости, труда и уровня безработицы по стране. 

Современные подходы к решению проблем занятости должны учитывать 

текущий процесс приватизации государственной собственности, концентрацию 

промышленного производства и особенности его территориального 

расположения в стране. Практическая реализация этой основополагающей 

позиции в регулировании занятости требует продуманной системы адресных 

мер по продвижению занятости на каждом этапе общественных изменений. 

При этом должен происходить процесс изменения социально-трудовых 

отношений между работодателями и работниками, с учетом их адаптация к 

условиям трансформации. Стратегия регулирования занятости не должна 

ограничиваться регулированием трудовых отношений на стабильном рынке 

труда, поскольку это основной контингент безработных, нуждающихся в 

трудоустройстве. Стратегия регулирования трудовых отношений должна 

всесторонне охватывать как сектор занятости, так и рынок труда, принимая во 

внимание движение и колебания рабочей силы между ними.  

Проблема незарегистрированной занятости и занятости в неформальном 

секторе экономики до сих пор не решена. Часто работодатель не заключает 

письменные трудовые договоры с работниками. Наряду с этим, в настоящее 

время количество вакансий, предлагаемых агентствами по трудоустройству, 
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намного меньше фактического количества вакансий. Данные по вакансиям в 

основном предоставляются только госпредприятиями и другими 

государственными организациями, и зарплаты на этих вакансиях 

незначительные. На вакансии, предлагаемые агентствами по трудоустройству, 

работодатели нанимают сотрудников без направления агентства по 

трудоустройству посредством устного заявления. Многие работодатели 

предпочитают неформальную занятость, которую они рассматривают как 

социальное взаимодействие. Вакансии для государственных служащих и 

других государственных органов реализуются в механизме, который 

существенно отличается от механизма, используемого агентствами занятости, и 

такие факторы приводят к сокращению занятости через агентства занятости. 

Правила предоставления информации о наличии вакансий работодателями 

в государственные агентства занятости разработаны в соответствии со статьёй 

19 Закона Республики Таджикистан «О содействии занятости» и порядком 

предоставления информации о трудоустройстве работодателями в 

государственные органы занятости, агентства и включает всех работодателей, 

независимо от их организационно-правовой формы, ведомственной 

подчиненности и формы собственности, которые осуществляют хозяйственную 

деятельность. В данной статье также отмечается, что: «Работодатели обязаны 

своевременно, не менее чем за два месяца, и в полном  объеме  представлять  в  

государственные органы занятости населения и  профсоюзному органу или 

иному представительному органу работников письменную   информацию  о  

возможных  массовых  увольнениях трудящихся,  в  том  числе   в  связи  с  

ликвидацией  организации,  о сокращении численности или штата, числе и 

категориях работников, которых  они могут коснуться, с указанием профессии, 

специальности, квалификации и размера оплаты труда высвобождаемых 

работников, а также о сроке, в течение которого намечено осуществить их 
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увольнение. За сокрытие и непредоставление таких сведений работодатели 

несут административную ответственность в установленном порядке».140 

Кроме того, эти правила призваны создать устойчивую и эффективную 

систему трудоустройства для всех людей, добиться трудоустройства как можно 

большего числа людей на основе информации о спросе на рабочих, 

предоставляемой работодателями в государственные агентства занятости. 

Государственные агентства занятости создают автоматизированную базу 

данных незанятых вакансий, и при этом работодатель имеет право подбирать 

необходимых сотрудников через государственное агентство занятости, 

используя базу данных агентства занятости. Кроме того, в определенном 

порядке предоставляется информация о наличии незанятых рабочих мест. 

Работодатели обязаны предоставить полную и точную информацию о наличии 

всех незанятых рабочих мест не позднее десяти дней со дня создания вакансии 

в государственную службу занятости по месту нахождения. Подача 

информации по истечении указанного срока приравнивается к 

непредставлению информации. Уведомление о наличии освобожденной работы 

подписывается руководителем организации, учреждения или лицом, 

ответственным за прием на работу и увольнение сотрудников. При приеме 

работника на незанятую работу информация о приеме на работу 

предоставляется в государственное агентство занятости в трехдневный срок со 

дня принятия решения о приеме на работу. В случае приема на работу 

гражданина, направленного государственной службой занятости, работодатель 

в течение пяти дней возвращает в государственную службу занятости бланк 

направления с указанием даты приема на работу. В случае отказа в приеме на 

работу гражданина, направленного государственной службой занятости, 

работодатель обязан вернуть направление гражданину, указав в реферальном 

бланке дату прибытия гражданина на работу и причины отказа. 

 
140 Закон Республики Таджикистан «О содействии занятости населения» 1 августа 2003 года, № 44  // URL: 

www.adlia.tj (дата обращения: 16 июня 2021 года). 

http://www.adlia.tj/
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В таком порядке нормативно-правовыми актами предусмотрены все 

законные права и обязанности всех участвующих сторон трудовых и правовых 

отношений на рынке труда. При этом государственные агентства занятости 

имеют право требовать от работодателей информацию о наличии незанятых 

рабочих мест и условиях их трудоустройства. В свою очередь, государственные 

агентства занятости должны проводить ежемесячный мониторинг прозрачности 

и обеспечения занятости безработных в специализированных организациях и 

учреждениях. 

Следует особо отметить, что посредничество на рынке труда является 

оказанием помощи в трудоустройстве населению государственными 

агентствами занятости и другими организациями, имеющими лицензию на 

данный вид деятельности. В настоящее время это осуществляется только через 

городские и районные центры занятости. Городские и районные центры 

занятости суммируют данные утвержденных форм статистической отчетности, 

включая количество соискателей работы, безработных и вакансий, 

предоставленных местными органами власти и негосударственными 

хозяйствующими субъектами, и представляют их в государственные органы 

занятости. Общение и поддержка постоянной связи с работодателями, 

профессиональное консультирование и консультационные услуги – одна из 

основных задач государственных агентств занятости.  

В целом основной целью государственной политики является обеспечение 

конституционных прав граждан Республики Таджикистан на труд и на 

социальную защиту в случае безработицы, содействие занятости, поддержка 

групп граждан, которые нетрудоспособны и не могут работать, ищут работу, 

снижение безработицы и стабилизация социально-экономической ситуации.  

Таким образом, Закон Республики Таджикистан «О содействии занятости 

населения» предоставляет возможности безработным гражданам в поисках 

работы, получении соответствующей информации, а также в обучении и 

получении определенной разновидности профессий. Об этом в статье 8 данного 



258 

 

Закона отмечается следующее: «Безработные граждане, включая лиц, ищущих 

работу, имеют право в государственной службе занятости населения: на 

бесплатные посреднические услуги на рынке труда; на получение бесплатных 

консультаций по профессиональной деятельности и по вопросам 

законодательства Республики Таджикистан о занятости населения. Безработные 

люди, а также лица, ищущие работу, зарегистрированные в органах 

государственной службы занятости населения, имеют право: на обучение на 

курсах профессиональной подготовки, переподготовки и получение стипендии 

в процессе обучения; на получение консультационных услуг и финансовой 

поддержки в организации самозанятости, малого предпринимательства; на 

получение возможности участия в программах по организации общественных 

работ; на социальную поддержку в сфере труда. Лица, признанные в 

установленном порядке безработными, имеют право на получение пособия по 

безработице. Граждане вправе обжаловать действия или бездействие 

работников. органов государственной службы занятости населения в 

вышестоящий орган государственной службы».141 

В нынешней ситуации обеспечение населения рабочими местами является 

обязанностью предпринимателей, а государство, в свою очередь, должно 

создавать для них благоприятные условия. 

К сожалению, сегодня создается много предприятий, на которых не может 

быть более 200 человек, поскольку мощности предприятия не позволяют 

повысить количество рабочих мест превыше указанных рабочих мест. В связи с 

этим необходимо создать условия для крупных предприятий, имеющих 

организационно-правовую форму управления, для крупных предпринимателей 

для привлечения не менее 8-10 тысяч человек.  

 Поэтому вопрос профессионального обучения взрослых становится одной 

из важнейших мер государственной политики по содействию занятости. В то 

 
141 Закон Республики Таджикистан от 31 декабря 2008 года № 472 "О внесении изменений и дополнений в 

Закон Республики Таджикистан "О содействии занятости населения" // URL: www.adlia.tj (дата обращения: 10 

июня 2021 года). 

http://www.adlia.tj/
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же время вопрос дальнейшего развития образовательной базы и сети подобных 

заведений на местном уровне является одним из важнейших и приоритетных 

направлений. 

Следует отметить, что использование современных информационных 

технологий очень удобно для эффективного посредничества на рынке труда. К 

сожалению, этот вид услуг еще не предоставляется на необходимом уровне из-

за финансовых ограничений, что ограничивает доступную для соискателя 

информацию о доступных вакансиях. Кроме того, для обеспечения 

прозрачности и оценки достижений государственных агентств занятости 

вопрос создания базы данных по каждому направлению деятельности 

Государственной программы содействия занятости, а также разработка и 

внедрение показателей эффективности требует много времени. 

Другой очень важный вопрос – это государственное регулирование рынка 

труда, как среда создания соответствующих спросу рабочих мест. Несмотря на 

создание большого количества рабочих мест, за последнее десятилетие 

количество занятых увеличивается ежегодно, и это весьма положительно 

влияет на общее развитие национального рынка труда. Этот и другие вопросы 

регулирования рынка труда и занятости требуют регулярных обследований 

движения рабочей силы и создания новых рабочих мест. В условиях 

ограниченного экономического потенциала страны на первый план выходят 

вопросы рационального размещения рабочей силы на внутреннем рынке труда 

и поддержки инициатив безработных на малых и средних предприятиях. При 

этом деятельность государственных агентств занятости направлена на 

поддержку инициативы предпринимателей по трудоустройству безработных 

посредством выдачи льготных кредитов, разработки и внедрения более 

прозрачных и эффективных механизмов. Создание новых рабочих мест в 

Республике Таджикистан является одним из важных приоритетов стабилизации 

внутреннего рынка труда. В настоящее время организации, учреждения и 

предприятия не всегда предоставляют информацию о характере рабочих мест в 
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соответствии с отраслевой статистикой государственных агентств занятости, 

которая утверждена соответствующими документами. При этом вопрос 

создания новых рабочих мест – один из важнейших вопросов дальнейшего 

развития экономики страны. Несмотря на поступательное развитие 

национальной экономики и принятие необходимых мер, количество 

экономически активного населения на рынке труда в последние годы 

практически не изменилось и сейчас составляет 50 процентов населения 

трудоспособного возраста. Процесс создания новых рабочих мест также отстает 

от быстрого естественного прироста населения и трудовых ресурсов, и в 

настоящее время внутренний рынок труда не в состоянии полностью 

обеспечить соискателей работы. Подготовка высококвалифицированных 

рабочих – первый шаг в работе с вопросами современного рынка труда, и 

второй шаг заключается в обеспечении обученных рабочих работой в 

соответствии с их профессией. Большинство молодых людей из Таджикистана 

приезжают из сельской местности, но за пределами страны некоторые работают 

в различных профессиях. Поэтому, когда они возвращаются в Таджикистан, не 

хотят работать в городе, но некоторые молодые люди, которые хотят уехать в 

сельскую местность, чтобы вернуться на родину, не находят там работу и 

уезжают из сельской местности. Всё это может привести к проблемам кадровой 

нехватки, особенно в сельской местности. Этот вопрос мог бы быть 

саморегулируемым в стихийных условиях рыночной экономики. В 

регулируемых условиях социально ориентированной рыночной экономики 

данный вопрос должен входить в число приоритетов государственной кадровой 

политики. В основу этой политики должно быть положено развитие научных, 

технических и человеческих ресурсов в целях рационального регулирования 

национального рынка труда. 

Таким образом, государственная политика по продвижению занятости в 

основном направлена на регулирование и рационализацию национального 

рынка труда, а также на снижение воздействия внешних факторов, в том числе 
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влияния мирового финансово-экономического кризиса на рынок труда и 

занятость в стране, содействие созданию рабочих мест, реализацию активной 

политики на рынке труда и предоставление государственных гарантий в случае 

возникновения безработицы. В связи с этим можно привести определения 

основного контента государственной политики относительно рынка труда и 

содействия занятости, которые заключаются в следующем: 

- способствовать созданию новых рабочих мест и сохранению 

существующих; 

- содействовать трудоустройству соискателей и безработных за счет 

вакансий, объектов общегосударственного значения, гостиниц, строительства 

домов и других объектов и строящихся предприятий; 

- создание благоприятных условий для развития различных форм 

занятости; 

- повышение качества профессионального обучения и трудоустройства 

безработных; 

- улучшение деятельности и методов работы местных агентств занятости; 

- внедрение изучения, исследования и мониторинга рынка труда и 

показателей занятости на местном и национальном уровнях; 

- обеспечение согласованности мер государственной политики по 

продвижению занятости в рамках государственных программ и стратегий. 

При этом следует отметить приоритеты государственной политики по 

содействию занятости, которые включают: 

- расширение и усиление возможностей государственных агентств 

занятости по посредничеству на рынке труда; 

- содействие занятости женщин, молодежи и уязвимых сегментов рынка 

труда; 

- повышение качества профессиональной ориентации и реализации 

обучающих программ по профессиональной адаптации безработных и 

трудовых мигрантов к внутреннему и внешнему рынкам труда; 
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- помощь в обеспечении самозанятости безработных и развитии домашних 

занятостей; 

- разработка и внедрение нового механизма организации оплачиваемых 

общественных работ; 

- обеспечение своевременной выплаты пособия по безработице; 

- компьютеризация государственных агентств занятости, проведение 

обучения, исследования и регулярный мониторинг рынка труда, формирование 

базы данных показателей рынка труда и деятельности государственных 

агентств занятости. Как уже было отмечено, рынок труда является 

своеобразной системой общественных отношений, обеспечивающей 

устойчивое обновление и эффективное использование рабочей силы. Именно 

рынок труда выполняет функцию механизма перераспределения рабочей силы 

по сферам производства и экономики, по формам и способам деятельности. 

Формирование рыночных отношений в условиях современного рынка труда 

оказывает существенное влияние в плане отраслевой структуры подготовки и 

трудоустройства высококвалифицированных кадров на социально-

экономические, трудовые и производственные отношения. 

Именно поэтому одним из наиболее актуальных вопросов для Республики 

Таджикистан в ближайшие годы является обновление основных фондов и 

создание рабочих мест. Хотя число официально зарегистрированных 

безработных сокращается, а занятость растет, это явление в значительной 

степени временное и зависит от выдержки внутреннего производства, которое 

основано на позитивной политике правительства.  

 

4.2. Рынок труда и социально-экономические особенности безработицы 

Вопросы безработицы, которая стала неотъемлемым атрибутом рыночной 

экономики и современных социально-экономических отношений, в 

экономической науке остается не до конца решенной и актуальной темой. 

Общеизвестно, что безработица, как ни парадоксально, хорошо известна на 
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рынке труда фактором развития трудовых отношений, и всё ещё не 

единственный результат активности на рынке труда. Безработица имеет 

общеэкономический характер, поскольку рынок труда не является отдельной 

системой общественных и трудовых отношений, и он органически включен во 

всю систему рыночных отношений. Основой формирования самой безработицы 

также являются как экономические, так и неэкономические факторы. Однако 

безработица всегда рассматривается с точки зрения занятости: увеличение 

занятости снижает безработицу, а сокращение занятости увеличивает 

безработицу. Таким образом, безработица – такое явление в экономике, когда 

часть экономически активного населения не имеет работы, а безработный – это 

человек, который не может найти работу, не может работать и ищет работу в 

текущих условиях труда с учетом условий оплаты труда. С другой стороны, 

особенно с макроэкономической точки зрения, безработица отражает 

количественное и качественное несоответствие между относительно большим 

предложением и спросом на рабочую силу на рынке труда. Как известно, не 

всегда удается в полной мере использовать трудовой потенциал общества, всю 

рабочую силу как фактор производства и поэтому можно сказать, что нет 

человеческого общества, где бы проблемы безработицы были решены 

полностью. В соответствии с методикой Международной организации труда, 

безработным можно считать человека в трудоспособном возрасте, который: а) 

не имеет работы в течение определенного времени и при этом самостоятельно 

также не занимается трудом; б) безработный человек имеет возможности 

работать, а также может заниматься трудом или полезным занятием 

самостоятельно; в) человек, который также может предпринимать усилия в 

целях поиска работы. Наряду с этим, в рамках стандартов Международной 

организации труда, к безработным также можно отнести человека, который: а) 

не ищет работу, но готовится к поиску работы в будущем; б) занят 

профессиональной подготовкой или переподготовкой и планирует найти работу 

или может приступить к работе в течение трех ближайших месяцев; в) 
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собирается переехать в другую страну в целях работы и уже ждет переезда в 

принимающую страну.142 

В современной науке со стороны многих ученых и исследователей 

представлены различного рода классификации и концепции определения 

понятия «безработица». Многие ученые-экономисты из разных теоретических и 

прикладных школ и дисциплин давно пытались выявить причины безработицы. 

В большинстве научных школ западных стран период углубленного изучения 

проблем безработицы приходится на период так называемой «Великой 

депрессии», которая опровергла классическую систему взглядов на процесс и 

понятие безработицы в качестве временного явления, которое автоматически 

устранялось механизмом рыночного равновесия.143  

Безработица имела место во все времена и во всех общественных 

формациях, но единственно особенности проявления данной социально-

экономической стигмы рассматривались в различных аспектах и формах. 

«Одно из отличий планово-распределительной экономической системы от 

рыночной, которое возводилось ранее в ранг политического преимущества 

первой, состояло в декларируемом отсутствии открытой безработицы. 

Поскольку считалось, что полная занятость достигнута, повышение её 

эффективности и рационализация рассматривались как основные задачи 

государства. Политика по отношению к открытой безработице отсутствовала. 

Угроза появления безработицы уже в начале переходного периода выдвинула 

задачу создания экономических и социальных средств противодействия ей. 

Однако формирование эффективных противовесов вынужденной незанятости – 

процесс длительный. Он протекает не только в обстановке коренного 

изменения экономической модели занятости».144 

 
142 См.: International unemployment rates: how comparable are they? // URL: https://www.ilo.org/Search5/search.do 

(дата обращения: 21 мая 2021 г.). 
143 Cм.: Безработица, структурная перестройка экономики и рынок труда в Восточной Европе и России. – М.: 

ИНФРА-М, 1995. – 477 с. 
144 Прокопов Ф.Т. Безработица и эффективность государственной политики на рынке труда в переходной 

экономике России: автореф. дис. … д-ра экон. наук. – М., 1998. – С. 4. 

https://www.ilo.org/Search5/search.do
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В связи с этим в настоящее время на практике понятие «безработица» 

определяется с применением различных показателей и критериев по 

классификации данного термина. Определение понятия «безработица» в 

соответствии с выбранными критериями рассматривается как основа изучения 

проблем, связанных с безработицей, а также при развитии системы социально-

экономических и трудовых отношений, связанных с социальной защитой 

безработных и способами сокращения безработицы. Особой проблемой при 

разработке пассивных и эффективных мер политики занятости и сокращения 

безработицы является надежность определения количества безработных людей. 

Сегодня почти все страны используют стандартную методологию 

Международной организации труда для определения количества 

безработных.145 Этот метод основан на трех критериях безработицы: 1) 

отсутствие работы или самозанятость; 2) готовность и способность работать в 

определенное время; 3) предпринять практические шаги, чтобы найти работу. 

Таким образом, общая численность безработных в процентах относительно 

экономически активного населения определяет уровень безработицы. 

Отношение численности безработных, по определению Международной 

организации труда, в возрасте от 15 до 72 лет по сравнению с экономически 

активным населением в процентном соотношении можно рассмотреть в 

следующей формуле:  

 

В вышеприведенной формуле RU указывает на уровень безработицы, а U 

указывает на численность безработных, в среднем за год, EAP указывает на 

численность экономически активного населения, в среднем за год.146 

Определить истинный уровень безработицы в Республике Таджикистан – 

достаточно сложный процесс, в первую очередь из-за неопределенности 

 
145 См.: Международная организация труда. URL: https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm  
146 См.: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc  

https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc
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окончательных критериев состояния безработицы. Современные ученые-

экономисты рассматривают безработицу как естественную и неотъемлемую 

часть рыночной экономики, и в связи с этим большое внимание уделяется 

анализу видов безработицы. Критерием выделения видов безработицы, как 

правило, является причина её возникновения и продолжительность. 

Со временем, постепенно, в составе потребительского спроса произойдут 

определенные изменения, и всё это в свою очередь можеть изменить состав 

общего спроса на рабочую сила. В стране формируются новые товары и услуги, 

которые требуют внедрения современных передовых технологий, и, 

соответственно, происходит процесс структурной и, можно сказать, 

конструктивной перестройки производства с сокращением устаревших 

оборудований и предприятий, а также и развитием новых производственных 

возможностей, новых технологий, новых внедрений и бизнес-мощностей. В 

связи с этим будет проведен набор и обучение персонала, переподготовка 

существующего персонала, а некоторые сотрудники могут быть уволены. При 

этом уволенные сотрудники не могут сразу решить проблемы на рынке труда, а 

некоторые из них остаются без работы. Это связано с тем, что люди постепенно 

реагируют на появление новых профессий, в результате чего содержание 

предложений о работе не соответствует содержанию рабочих мест, а некоторые 

работники не обладают необходимыми работодателям навыками и знаниями, и 

соответственно они остаются безработными. Такая структура называется 

безработицей и в данном случае работодатель выступает с инициативой 

увольнения. Изменение ситуации на рынке товаров и услуг, усиление 

конкуренции между производителями приводят к сокращению или даже 

прекращению производства, увольнению части работников и серьезным 

проблемам на рынке труда. Общеизвестно, что существуют разные виды 

безработицы: фрикционная, структурная, сезонная, циклическая, особенности 

проявления каждого из них зависят от причин их появления, и их 

характеристики можно рассмотреть в следующей схеме: 



267 

 

 

Рисунок 4.2.1. Виды безработицы 

Источник: составлен автором.   

Если человеку предоставлена свобода выбора вида деятельности и места 

работы, то в любой момент времени часть сотрудников уволится с прежней 

работы, но ещё не перейдёт на новую. Некоторые из них добровольно меняют 

работу, другие ищут работу впервые, а третьи завершили сезонные работы. В 

этом случае рынок труда работает «под наклоном», поскольку он стремится 

координировать количество и качество работников, а также количество и 

качество имеющихся рабочих мест.  

Фрикционная безработица рассматривается как естественное и обычное 

желание человека искать более полезные и интересные области приложения 

труда. Это безработица происходит в процессе между выбором человеком 

различных видов работ, так как если человек покидает свое предыдущее место 

и ищет другое, соответственно процесс поиска предполагает определенное 

время ожидания, а не мгновение или какой-то краткий и незаметный срок. К 

причинам фрикционной безработицы относятся улучшение условий труда, 

повышение заработной платы, избежание конфликтов в обществе, переезд на 

новое место жительства, смена места работы для поддержания нормального 

жизненного тонуса, трудоспособности, психологического равновесия. Впрочем, 

эта тенденция имеет для некоторых стран и регионов определенные 
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национальные особенности. Безработица без плана выбора более удобного 

рабочего места может быть краткосрочной, а иногда и добровольной по 

сравнению с принудительной безработицей, при которой работник хочет 

работать с определенным уровнем заработной платы, но не может его найти. 

Однако добровольный характер фрикционной безработицы имеет не только 

юридические, но и экономические причины. Основными экономическими 

факторами или причинами могут быть сложные условия труда, незначительная, 

несоответствующая и низкая заработная плата, администрация, вынуждающая 

работника временно пополнять ряды безработных и выполнять 

дополнительные работы. Таким образом, фрикционная, а точнее так 

называемая неустойчивая безработица тесно будет связана с поиском работы, 

сбором необходимой информации и ожиданием работы. При этом иногда 

возникает и желание рабочего сменить работу по личным причинам, которые 

могут быть связаны, например, со сменой места жительства, и такой вид 

безработицы может происходить на любом этапе трудового цикла. 

Ряд ученых-экономистов указывают на особый тип структурной 

безработицы – ожидание безработицы, которое возникает в результате 

значительных различий в уровне заработной платы на разных предприятиях. 

Структурную безработицу можно отнести к так называемым «нормальным» 

типам безработицы, поскольку необходимость структурных изменений в 

экономике объясняется появлением новых производств и производств в 

условиях постепенного спада старых оборудований, технологий производств. 

Структурные изменения в экономике происходят надолго, и это отражается в 

периоде структурной безработицы, которая возникает среди людей, чьи 

профессии и навыки устарели и не соответствуют требованиям новых трудовых 

отношений и рабочих мест. Структурная безработица также включает 

технологическую безработицу из-за улучшений сети и технических 

обновлений. Отличительной особенностью экономики Таджикистана в 

последние годы является то, что структурные изменения редко 
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сопровождаются технологическими изменениями, за исключением 

компьютеризации управления и банковских операций, которые не требуют 

переподготовки, которая необходима в качестве основной профессии, но 

обеспечивают основные дополнительные навыки и новые знания, если 

основным фактором структурной безработицы в Республике Таджикистан 

являются не люди с устаревшими профессиями, а устаревшие по методам 

работы и образу мышления подходы и способы организации трудовой 

деятельности.  

Таким образом, структурные изменения в Таджикистане связаны с 

заменой неэффективных механизмов регулирования рынка труда, хотя можно 

было бы внедрять новые механизмы, требующие новых знаний и нового 

мышления. Относительно структурной безработицы можно сказать, что 

технологические сдвиги в экономике, если можно так называть «вымирание» 

прежних моделей производства и видов труда в различных отраслях, и наряду с 

этим – появление и расширение новых моделей производства, 

непропорциональный спрос на рабочую силу в существующей 

профессиональной или даже региональной структуре рынка труда являются 

основными факторами образования структурной безработицы. Структурная 

безработица чаще всего происходит на разных этапах цикла производства, хотя 

особенно во время кризиса она увеличивается. Данный вид безработицы в 

отличие от фрикционной безработицы носит обязательный и долгосрочный 

характер, поскольку это требует перечитывания или перехода в другую модель 

трудовой деятельности, внедрения новых требований, и даже перехода в другой 

регион.  

Следует особо отметить, что структурная безработица формируется как 

обычное и ожидаемое явление, поскольку естественный уровень безработицы и 

сама форма безработицы определяется как естественная. Сам термин отражает 

естественную, «нормальную», в отличие от обсуждаемой ниже как 

циклической, безработицы. 
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Фрикционная и структурная безработицы имеют определенные 

общности, когда «фрикционные» безработные обладают всеми навыками для 

поиска работы, а «структурные» безработные нуждаются в дополнительном 

обучении или переподготовке. Сочетание структурной и фрикционной 

безработицы, по мнению большинства экономистов, определяет естественный 

уровень безработицы. Безработица является результатом динамики рынка 

труда, а структурная безработица возникает из-за регионального или 

профессионального разрыва между спросом и предложением на рынке труда. 

Таким образом, естественный уровень безработицы является социальным 

минимумом, с которого невозможно упасть, и соответствует концепции полной 

занятости. Однако полная занятость определяется как занятость, которая не 

исключает определенного уровня безработицы. В этом случае некоторые люди 

и даже целые предприятия могут интенсивно работать в течение нескольких 

недель или месяцев в году, в то время как в остальное время их деятельность 

резко сокращается. Массовое трудоустройство в период полного объема 

деятельности и промышленности, а в период сокращения работы – массовое 

увольнение. По определенным характеристикам этот вид безработицы 

переходит в циклическую, а по другим – в фрикционную, поскольку он носит 

добровольный характер.  

Циклическая безработица усматривается в том, что цикличность 

возникает, когда безработица является совокупным спросом, который 

происходит в результате снижения потребительского спроса из-за сокращения 

производства и снижения доходов. Профессии и специальности безработных не 

настолько устарели, что их нельзя использовать из-за ненужной части рабочей 

силы. В этом смысле современной науке всё ещё сложно провести чёткую 

границу между структурной и периодической безработицей. Основная 

проблема Таджикистана относительно безработицы тесно связана с 

периодической безработицей, при которой часть рабочей силы остается 

ненужной и излишней, и всё это происходит в условиях переходной экономики, 
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что имеет место почти во всех постсоветских странах. Такой вид безработицы 

тесно связан с периодическими колебаниями и обычен для периодов спада и 

депрессии: именно в эти периоды безработица увеличивается в период 

восстановления. При этом иногда оказывается, и наоборот, что в фазе 

восстановления она уменьшается и исчезает, и по этой причине реальная 

безработица выходит за рамки нормы. Эта форма безработицы является 

вынужденной, потому что количество безработных превышает количество 

рабочих мест, имеющихся в экономике, а продолжительность этого типа 

безработицы зависит от скорости изменения цикла. 

Таким образом, во время экономического кризиса, когда общий спрос на 

товары и услуги снижается, занятость уменьшается, а безработица растет, 

возникает большая армия безработных, и такая безработица называется 

конъюнктурной или же циклической. 

Сезонная безработица является одним из обычных видов безработицы. 

Можно сказать, что к естественной и нормальной разновидностям безработицы 

в условиях некоторых стран можно отнести и сезонную безработицу, которая 

охватывает в основном аграрный сектор, сельское хозяйство, туризм, 

рыболовство, сбор хлопка, ягод и фруктов, рафтинг, охоту, частичное 

строительство и некоторые другие отрасли производства и процессы, 

происходящие и регулирующиеся под воздействием природных факторов и в 

зависимости от климатических циклов изменения погоды и изменения сезонов 

года. Сезонная безработица, прежде всего, тесно связана с сезонным 

характером работы и производственными характеристиками, которые чаще 

встречаются в аграрном секторе. Таким образом, сезонная безработица 

рассматривается как безработица, вызванная временным характером 

выполнения определенных сезонных мероприятий и сезонной деятельностью 

секторов экономики. Прогноз показателей сезонной безработицы может быть 

определен с высокой точностью, поскольку он повторяется из года в год, и, 
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соответственно, можно подготовиться к решению связанных с этим проблем с 

применением более точных данных и расчетов. 

Стабильная безработица  охватывает таких безработных, которые не 

могли найти работу в течение длительного времени, обычно более года. 

Стабильную безработицу также можно назвать застойной безработицей. 

Стабильная безработица, чередующаяся с краткими периодами временной, 

случайной работы, обусловлена избытком рабочей силы и охватывает наиболее 

профессионально неподготовленных работников. Данный вид можно отнести к 

наиболее сложным видам безработицы, в результате чего люди могут впадать в 

депрессию и обостряются социальные взаимоотношения, и всё это может 

усилить нуждаемость людей, необеспеченность, социальный стресс, 

преступления, бедность и в итоге может привести к эсклации в социальной 

среде. Таким образом, стабильная или застойная безработица характеризует 

часть населения, которая постоянно безработна или работа прервана из-за 

случайной заработной платы, и уже долгое время ищет работу и не может её 

найти и трудоустроиться. Данная часть, к сожалению, лишена законного 

источника жизни, и, как правило, определенный массив данной категории 

людей может пополнять ряды криминального мира. Помимо перечисленных 

основных видов безработицы, существует ряд других типов: 

Скрытная безработица указывает на то, что работник дает согласие на 

неполный рабочий день или неполную рабочую неделю из-за невожности иного 

трудоустройства. Скрытая безработица включает отношение к труду 

работников, занятых трудом в режиме неполного рабочего дня. В некоторых 

интерпретациях это включает часть экономически неактивного населения, 

которое ищет работу, хотя работает, но доход составляет ниже прожиточного 

минимума, то есть почти без работы. Здесь также можно рассмотреть один из 

видов безработицы, при которой безработица возникает частично в результате 

падения спроса на продукцию предприятия. В этом случае есть два варианта 

поведения работодателя: либо он сохраняет возможность работать неполный 



273 

 

рабочий день, другой увольняет, либо позволяет всем работать неполный 

рабочий день без увольнения, что приводит к частичной безработице. С другой 

стороны, показатель «скрытая безработица» не учитывается в общем уровне 

безработицы, хотя можно косвенно изучать уровень скрытой безработицы, 

используя отчеты предприятий, в которых исследуются скрытые формы 

безработицы; количество людей, которые работали неполный рабочий день и 

хотели бы работать полный рабочий день, но не имели такой возможности из-за 

экономического положения компании. Наряду с этим необходимо определить 

количество находящихся в административном отпуске, в длительном отпуске с 

минимальной заработной платой или количество безработных из-за отсутствия 

материально-технической базы учреждения. В современном контексте рынка 

труда Республики Таджикистан скрытая безработица рассматривается как 

ситуация, при которой работники официально не увольняются и считаются 

занятыми, но не имеют работы и работают без оплаты или на постоянной 

основе.  

Институциональная безработица означает такую разновидность 

безработицы, которая возникает на основе любых правовых и организационных 

причин, которые снижают эффективность, гибкость и рациональность рынка 

труда, в частности, это связано с неразвитостью его инфраструктуры, а также 

трудностями, связанными с трудоустройством отдельных категорий населения 

страны. 

Фиктивная безработица включает зарегистрированных безработных, 

которые не хотят работать и живут за счет предоставленного пособия по 

безработице. 

Таким образом, безработица как специальное социально-экономическое 

явление неразрывно связана с рынком труда и согласно существующим 

общепринятым определениям может охватить любого человека, ищущего в 

настоящее время работу и готового начать трудовую деятельность при приеме 

на работу. Трудовой кодекс Республики Таджикистан дает следующее 
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определение понятию «безработица»: «Безработица – социально-

экономическое явление, обусловленное невостребованностью на рынке труда 

определенной части рабочей силы».147 В соответствии с данным определением 

трудоспособные граждане Республики Таджикистан, не имеющие работы и 

дохода, признаются безработными, состоят на учете в службе занятости для 

поиска подходящей работы, ищут работу и готовы к ней приступить. 

Официально безработным считается тот, кто постоянно проживает на 

территории государства, не трудоустроен, не занимается предпринимательской 

деятельностью, не учится в дневных учебных заведениях или не служит в 

армии, а также может быть зарегистрирован в соответствующих учреждениях 

или центрах занятости и является трудоспособным гражданином. Таким 

образом, безработица рассматривается как социально-экономическое явление, 

при котором часть активного населения не может полностью реализовать свои 

умственные, интеллектуальные и физические способности в процессе 

производства товаров и услуг, и данное явление возникает, когда спрос на 

трудовые ресурсы превышает их предложение. Анализ экономических 

показателей позволяет оценить стоимость безработицы и наукой уже определен 

тот факт, что при росте реального производства на 2% уровень безработицы 

снижается на 1% и наоборот. 

Если остановиться на вопросах факторов и причин возникновения 

безработицы, то можно говорить о достаточно значимом количестве 

закономерностей, которые становятся основой появления такого социально-

экономического явления в современном обществе. Нам бы хотелось 

остановиться на некоторых основных причинах и факторах экономического 

характера возникновения безработицы. Например, одним из значимых 

факторов возникновения безработицы является незначительная или низкая 

заработная плата и оклад, устанавливаемые покупателем или же работодателем. 

В этом случае продавец или работник отказывается продавать свой труд и ищет 
 

147 Трудовой Кодекс Республики Таджикистан. 23 июли соли 2016, № 1329 // URL: www.mmk.tj (дата 

обращения: 22.05.2021 г.). 

http://www.mmk.tj/
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другого покупателя и, следовательно, на определенный период времени он 

может стать безработным и попасть в категорию безработных. Другим 

фактором или причиной возникновения безработицы является недостаточная 

стоимость и, как следствие, стоимость заработной платы. При этом следует 

особо отметить, что в обществе всегда есть люди, которые не могут работать 

из-за нехватки рабочей силы или потому, что работодатель или покупатель не 

хочет ее заказать, нанимать или покупать. Таким образом, основной причиной 

безработицы является дисбаланс на рынке труда между спросом и 

предложением, и этот дисбаланс может усугубляться, особенно во время 

экономических спадов, при крушении социально-экономических систем, 

войнах, стихийных бедствиях. С другой стороны, безработица характеризуется 

как важный атрибут и значимый партнер рыночной экономики, так как в 

рыночной экономике естественный трудовой резерв является основным 

фактором эффективной работы рынка посредством естественного 

формирования конкурентной среды. 

Безработица, как известно, является одной из самых острых проблем, с 

которыми сталкивается любая страна при переходе к рыночным экономическим 

отношениям, и эту проблему мы можем рассмотреть также и на примере 

Республики Таджикистан. Анализ и интерпретация научной литературы и 

изучение материалов прикладного характера показали, что все факторы и 

причины возникновения безработицы заключаются в совокупности в 

следующем. 

К первой причине или фактору можно отнести некоторые остатки 

плановой экономики, которые в стереотипной форме оставались или частями 

отразились в новой системе отношений рыночной экономики. Например, в 

советские времена имела место чрезмерная численность персонала и 

сотрудников в учреждениях и предприятиях. Переход в систему рыночных 

отношений постепенно приводит к тому, чтобы привлечь рабочую силу с 

учетом необходимости перехода от экстенсивного подхода регулирования 
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социально-экономических отношений к интенсивному подходу, в котором 

акцент делается не на количество, а на качество, и соответственно количество 

сокращается. На начальном этапе внедрения рыночной экономики наличие 

лишних рабочих препятствовало внедрению новой техники и 

трудосберегающих технологий, сдерживая рост производительности труда. С 

другой стороны, необходимость выплаты заработной платы перегруженным 

рабочим без какого-либо оправдания увеличила издержки производства, что 

привело к ослаблению конкурентоспособности выпускаемой продукции и 

предоставляемых услуг. В последующие годы постепенно сократилось 

количество рабочих, и это заметно повлияло на качество производимой 

продукции и предоставляемых услуг, и в течение многих лет существовала 

стабильная и очень большая скрытая безработица, которая постепенно 

превратилась в реальность. 

Вторая причина возникновения безработицы тесно связана с прошедшей 

в Таджикистане сразу после обретения независимости гражданской войной, 

последствия которой оставались до недавних пор не только в экономике, но и 

во всех сферах общественной жизни нашей страны.  

Разрушенная система экономики, разрушенные объекты производства и 

экономической системы оставили большое количество трудовиков и рабочих 

без работы, и всё это также для страны было настолько большим уроном, что 

для их восстановления Правительство Республики Таджикистан и весь народ 

трудились около четверти века, и восстановление такого значительного массива 

рабочих мест было сложнейшей задачей за эти годы.   

К третьей причине можно отнести переход к рыночным критериям 

оценки менеджмента предприятий, при котором была обнаружена 

несостоятельность многих из них, поскольку они не могут удовлетворить 

реальный спрос на виды продукции, на её ассортимент, качество и цену. Такие 

предприятия невозможно приватизировать в обычном режиме, они изначально 

были проверены и оценены, а затем проданы физическим или юридическим 
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лицам, которые смогли выплатить долги этих предприятий и далее смогли 

делать вложения на новое и современное производство. 

Четвертая причина заключалась в том, что многие предприятия 

восприняли процесс приватизации как возможность бесконтрольно повышать 

цены не только для покрытия избыточных затрат, но и для значительного 

увеличения своих доходов. Изначально для них это было очень успешно, 

однако такая ситуация длилась не так долго, и вскоре неконтролируемый рост 

цен стал бумерангом для неоднократного роста цен на сырьё, энергоресурсы, 

комплектующие, и в итоге кризис платежей разразился по всем 

технологическим цепочкам в таких предприятиях. В итоге некоторые 

предприятия ожидало только потенциальное банкротство, так что в итоге 

данный процесс вызвал последующую безработицу. 

Пятая причина заключается в резком росте трудоспособного населения, 

что связано с демографическим ростом населения страны. За последние 20 лет 

население Республики Таджикистан достигло почти 9,9 миллионов и из 

данного количества 5653,0 тысячи являлось потенциальным трудовым 

ресурсом.148 В этом плане соотношение двух таких важных сегментов рынка 

труда, как спрос и предложение, крайне расходилось, и привести их в общее 

соответствие на таком экономическом подъеме для Республики Таджикистан, 

особенно в постконфликтные годы, было достаточно сложно. На основе 

анализа статистических данных относительно роста населения Республики 

Таджикистан и соответственно роста трудоспособного населения в стране на 

январь 1991 года149 можно прийти к следующим выводам: всего население 

составляло 5360975 человек, при этом население моложе трудоспособного 

возраста составляло 2324461 человека, количество трудоспособного населения 

составило 2627246 человек, количество населения старше трудоспособного 

возраста составило 409268 человек и в целом средний возраст населения 

страны составил 22,97 год. В процентах к общей численности число лиц 
 

148 См.: Статистический ежегодник РТ / АСПРТ. – Душанбе,  2022. – С. 25, 80. 
149 См.: Рынок труда в Республике Таджикистан: Стат. сб. АСПРТ. – Душанбе, 2021. – С. 46. 
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моложе трудоспособного возраста составляет 43,4%, трудоспособного – 49,0%, 

старше трудоспособного – 7,6%.  Такие же данные можно рассмотреть на 

январь 2000 года: всего население страны составляло 6128,5 тыс. человек, 

моложе трудоспособного возраста составляло 2617,9 тыс. человек, из них 

трудоспособного возраста –3184,0 тыс. человек и старше трудоспособного 

возраста – 326,6 тыс. человек. В 2000 году средний возраст населения страны 

составил 22,9 года. В процентах к общей численности 42,7% составляют лица 

моложе трудоспособного возраста, трудоспособного возраста – 51,9%, старше 

трудоспособного возраста – 5,3%.  

Соответственно, на январь 2006 года можно рассмотреть следующие 

данные: всего население страны составляло 6920 тыс. человек, количество 

населения моложе трудоспособного возраста составляло 2566 тыс. человек, 

количество трудоспособного населения составило 3984 тыс. человек, 

количество населения старше трудоспособного возраста составило 369 тыс. 

человек. В 2006 году средний возраст населения страны составил 24,52 года. В 

процентах к общей численности количество населения моложе 

трудоспособного возраста составляет 37,1%, трудоспособного возраста – 57,6%, 

старше трудоспособного возраста – 5,3%. 

Подобный анализ на январь 2010 года приводит нас к следующим 

выводам: всего население страны составляло 7417 тыс. человек, количество 

населения моложе трудоспособного возраста составляло 2660 тыс. человек, 

количество трудоспособного населения составляло 4410 тыс. человек, 

количество населения старше трудоспособного возраста составило 346,3 тыс. 

человек. В 2010 году средний возраст населения страны составил 24,8 года. В 

процентах к общей численности население моложе трудоспособного возраста 

составляет 35,9%, население трудоспособного возраста – 59,4%, население 

старше трудоспособного возраста – 4,7%. 

Результаты анализа данных на январь 2012 года можно рассмотреть в 

следующем порядке: всего население страны составило 7621,2 тыс. человек, 
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количество населения моложе трудоспособного возраста составило 2714,6 тыс. 

человек, количество населения трудоспособного возраста составило 4548,9 тыс. 

человек и количество населения старше трудоспособного возраста составило 

357,7 тыс. человек. В 2011 году средний возраст населения страны составил 

24,9 года. В процентах к общей численности население моложе 

трудоспособного возраста составляет 35,6%, трудоспособного возраста – 59,7%, 

старше трудоспособного возраста – 4,7%.  

В таком порядке далее, по данным статистических источников Агентства 

по статистике при Президенте Республики Таджикистан,150 с 2012 по 2022 гг. 

рост населения республики постепенно повышается, прибавляются 

демографические показатели и соответственно изменяются количественные 

данные трудовых ресурсов, в которых можно заметить рост трудоспособного 

состава населения. Всё это можно увидеть в следующей таблице основных 

демографических показателей Республики Таджикистан: 

Таким образом, заметный рост намечается в формировании большого 

массива трудоспособного населения, что требует особого внимания в 

отношении проблем создания новых рабочих мест и роста предложения на 

рынке труда. 

 
150 См.: Статистический ежегодник Республики Таджикистан за 2019 г. / Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2020. – С. 25. 
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Таблица 4.2.1.  – Динамика роста трудоспособного населения на 1 января за 2012-2022 гг. 

 

Источник: Рынок труда в Республике Таджикистан. 30 лет государственной независимости: Стат. сб. АСПРТ. – Душанбе, 2021. – С. 64-96; 

Рынок труда в Республике Таджикистан: Стат. сб. АСПРТ. – Душанбе, 2022. – С. 58-61.

Годы/Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Среднегодовая 

численность 

постоянного населения 

на 1 января. тыс. 

человек 

7807,2 7987,4 8161,1 8352,0 8551,2 8742,8 8931,2 9126,6 9313,8 9506,3 9886,8 

В том числе:             

Городское 2064,8  

 

2106,5 2170,9 2215,5 2260,3 2300,5 2343,0 2384,8 2438,9 2501,8 2844,1 

Сельское  5742,4  5880,9 5990,2 6136,5 6290,9 6442,3 6588,2 6741,7 6874,9 7004,5 7042,7 

 Население в возрасте 

(тыс.): 

           

моложе 

трудоспособного 

2768,5 2811,1 2844,1 2892,1 2938,9 3009,6 3063,6 3129,9 3191,0 3258,0 3600,0 

трудоспособном  4972,2 4797,5 4920,1 5046,0 5175,5 5273,2 5379,7 5473,9 5567,4 5664,3 5703,3 

старше трудоспособного  366,5 378,3 396,9 413,9 436,8 460,0 487,8 522,8 555,4 584,0 583,5 

Средний возраст, лет 25,0 25,2 24,9 25,6 25,7 25,7 26,1 26,3 26,5 26,7 25,92 
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Данная таблица отражает динамику роста трудоспособного населения на 

1 января за период с 2012 по 2022 годы. Общая среднегодовая численность 

населения возросла с 7807,2 тыс. человек в 2012 году до 9886,8 тыс. человек в 

2022 году, что составляет увеличение на 26,6%. 

По данным таблицы, население дальнейшего роста сконцентрировано в 

городах. В городской местности численность населения возросла с 2064,8 тыс. 

человек в 2012 году до 2844,1 тыс. человек в 2021 году, что составляет 

увеличение на 37,9%. В сельской местности численность населения также 

возросла, но в меньшей степени: с 5742,4 тыс. человек в 2012 году до 7042,7 

тыс. человек в 2022 году, что составляет увеличение на 22,7%. 

Также в таблице представлена динамика численности населения по 

возрастам. Население моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) в период с 

2012 по 2022 годы увеличилось на 30,3%, составив 3600,0 тыс. человек в 2022 

году. Численность трудоспособного населения (в возрасте от 16 до 60 лет) 

также увеличилась за данный период на 14,7%, достигнув 5703,3 тыс. человек в 

2022 году. Население старше трудоспособного возраста (старше 60 лет) также 

увеличилось на 59,0% за данный период, достигнув 583,5 тыс. человек в 2022 

году. 

Средний возраст населения в Таджикистане на 1 января 2022 года 

составил 25,92 года, что означает увеличение на 1,92 года за период с 2012 по 

2022 годы. 

К шестой причине можно отнести рыночные реформы, которые 

требовали и сопровождались глубокой реструктуризацией. Подобная 

реструктуризация охватывает не только микроэкономику, но и 

макроэкономику, что  может привести к концентрации ресурсов для развития 

секторов, которые имеют реальные шансы на успех в сложных условиях с 

учетом выдержки рыночной конкуренции и, соответственно, сокращение 

продукции, на которую имеется невысокая востребованность, и наряду с этим, 

частично, – вторжение импортной продукции с более высокой потребностью. 
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Именно такая реструктуризация в Республике Таджикистан, как и во многих 

республиках постсоветского пространства, на определенный период привела к 

дисбалансу сегментов рынка труда и к массовой структурной безработице. 

Седьмая причина, помимо перечисленных выше факторов массовой 

безработицы, заключалась в таких условиях, которые были тесно связаны с 

рынком труда прежней советской системы, который функционировал на основе 

тесной взаимосвязи производственной цепочки между бывшими республиками 

и городами. Разрыв существующих экономических связей между 

Таджикистаном и другими бывшими союзными республиками также привел к 

безработице на определенный период, и для восстановления таких 

разорвавшихся связей потребовалось еще десятилетие. Следует особо отметить, 

что эти разрывы ухудшили положение предприятий, как с точки зрения 

логистики, так и с точки зрения продаж продукции и получении сырья.  

Восьмая причина заключалась в резком изменении технологических 

процессов по всему миру и попытках вхождения в мировое технологическое 

пространство со стороны производственных субъектов Республики 

Таджикистан, так как в противном случае система производства может 

столкнуться с потерей рынка сбыта своей продукции и своих услуг. При 

отставании от технологического процесса производство и услуги могут 

отставать и уступить как в плане ускорения, так и в плане качества своих 

товаров и продукции. Новейшие технологии не сразу привели к структурной 

трансформации экономики стран постсоветского пространства. Здесь 

необходимо отметить, что в развитых странах данная технология была 

доступна на оборонных предприятиях и не применялась в мирной 

промышленности и в народном хозяйстве в целом. Кроме того, сами эти 

оборонные предприятия развитых стран, потеряв прежние свои коммерческие 

рынки, перешли на производство относительно простой бытовой техники, 

которую можно было бы успешно производить в гражданской 

промышленности. 
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Девятая причина заключалась в качестве подготовки и переподготовки 

специалистов, отвечающих требованиям современного рынка труда. 

Современный рынок труда ставит достаточно жёсткие требования и крайне 

резкие условия молодому специалисту, выпускнику высшего учебного 

заведения, у которого должны быть наряду с определёнными знаниями 

конкретные навыки и компетентности. Данный вопрос и в настоящее время 

остается весьма актуальным и важным для высших учебных заведений нашей 

страны. Наряду с этим в условиях подготовки и переподготовки специалистов в 

соответствии с требованиями современного рынка труда прослеживается 

достаточно большой разрыв между высшими учебными заведениями и 

производством – реальным рынком труда. 

Десятая причина заключается в низкооплачиваемой заработной плате 

рабочим не только в аграрном секторе, но и в системе государственной службы, 

образовании и науки, а также культуры и других отраслях народного хозяйства. 

Снижение уровня заработной платы работников из-за усиления конкуренции на 

рынке труда, налоговое бремя, связанное с необходимостью социальной 

заработной платы и финансовой помощи семьям безработных и другим 

уязвимым слоям населения страны, которые остро нуждались в 

постконфликтные годы в средствах для восстановления своих разрушенных 

домов, поддержки неполных семей, сирот и инвалидов. По мнению 

российского исследователя А.В. Костыря, также наряду с другими факторами, 

заработная плата является весьма значимым фактором влияния на изменения 

уровня безработицы: «Среди факторов, оказывающих сильное влияние на 

уровень безработицы, выделены миграционный прирост населения, 

среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников 

организаций, минимальный размер оплаты труда, затраты населения на 

покупку товаров и оплату услуг, прирост финансовых активов у населения, 
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предоставленные кредиты, рентабельность активов, темп инфляции, число 

использованных передовых производственных технологий».151 

Поспешная приватизация, либерализация и последующий рост цен на 

государственную собственность, завершившиеся ростом инфляции, в конечном 

итоге привели к резкому спаду производства в ключевых секторах и сельском 

хозяйстве. В таких условиях, конечно, не могло быть и речи о структурной 

перестройке экономики, потому что денег на выплату пенсий и зарплат тоже не 

было в достаточной степени. Всё это обострило социальную ситуацию в стране, 

возникшую в результате глубокого экономического кризиса постконфликтного 

периода в Республике Таджикистан, и Правительству страны было очень 

сложно решить эти вопросы в кратчайшие сроки, и всё это потребовало 

десятилетий. 

Общеизвестно, что безработица приводит к серьезным экономическим и 

социальным потерям в любом обществе, и одним из основных негативных 

последствий безработицы является неспособность трудоспособных людей 

работать и соответственно производить, и участвовать, как полноценный член 

общества, в развитии социальной жизни страны. Если рынок труда и система 

трудовых отношений не могут удовлетворить спрос на рабочие места для всех, 

кто хочет и может работать, кто ищет и готов начать работу, нарушается целый 

цикл социальных отношений, что и приводит к образованию узлов и барьеров в 

обществе и в жизни людей. Таким образом, безработица тормозит рост и 

развитие общества с учетом нарушения его потенциала и в конечном итоге это 

замедление экономического роста рассматривается как замедление роста 

валового внутреннего продукта и других аспектов общественной жизни. 

Безработица может помешать продуктивной имплементации и применению 

производственного потенциала всего общества, что может привести к 

нарушению репродукции всех ресурсов и затрат всей системы. Таким образом, 

как уже определенно доказано, увеличение занятости на 1 процент 
 

151 Костыря А.В. Безработица и совершенствование ее регулирования: автореф. дис. канд. экон. наук. – 

Белгород, 2010. – С. 14. 
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потенциально может привести к падению валового внутреннего продукта на 2,5 

процента. Помимо экономических издержек, нельзя отрицать серьёзные 

социальные и моральные последствия безработицы, её негативное влияние на 

социальные ценности, нормы и жизненные интересы людей. Безработица, 

независимо от её уровня, всегда является трагедией для безработных и тех, кто 

не может получить легальный источник жизни. Более того, её последствия 

выходят за рамки материального благополучия отдельных людей, семей и всего 

общества. Продолжительное бездействие приводит к потере возможностей, 

ресурсов, навыков и опыта. Утрата жизненно важной ценности ведет к падению 

моральных норм, потере самооценки, распаду семьи, бедности и многим 

другим негативным последствиям. Как показывает история, массовая 

безработица может привести к быстрым, иногда очень насильственным, 

социальным и политическим изменениям. Следовательно, государство не 

должно полагаться на саморегулирующую роль рынка в вопросе занятости, а 

должно активно участвовать в этом процессе, в решении проблем безработицы. 

Иногда безработица физически меняет существующее общество и временами 

те, кто потратил большие суммы денег на подготовку квалифицированных 

кадров, также может сталкиваться с их бесполезностью и при этом миллионы 

рабочих просто могут быть лишены возможности производить, работать, 

творить и сочинять, изобретать. 

Для поддержки и восстановления трудовых ресурсов общество должно 

оказывать людям, членам общества, социально-экономическую помощь, 

уровень которой напрямую зависит от типа и продолжительности безработицы 

и именно поэтому очень важно знать такое явление, как безработица, 

достаточно всесторонне и глубоко, с учетом всех её особенностей. 

Вопрос о социально-экономических последствиях безработицы занимает 

особое место как в теории и науке, так и в прикладных аспектах рынка труда и 

социально-экономических отношениях общественной жизни. Естественный 

уровень безработицы считается максимально допустимым, поскольку он 
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обеспечивает баланс между рыночными ценами и факторами, повышающими 

заработную плату. Проблема безработицы усугубляется также тяжелым 

финансовым положением, которое вынуждает сравнительно уязвимые слои 

населения  – домохозяек, пенсионеров и студентов искать работу.  

Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в 

своем послании Парламенту Республики Таджикистан еще в 2014 году указал 

важную директиву по решению вопросов безработицы путем создания новых 

рабочих мест. «Исполнительные органы государственной власти областей, 

городов и районов, все министерства и ведомства, организации и учреждения 

обязаны – в русле реализации проводимой государством и Правительством 

страны политики в деле создания новых рабочих мест – всесторонне оказывать 

содействие частному сектору на предмет организации новых производственных 

предприятий, орошения и освоения новых земель и развития сельского 

хозяйства».152 

Таким образом, безработица, будучи одной из основных форм 

макроэкономической нестабильности, отражает ситуацию в экономике и в 

общественной жизни в целом. Работодатели и безработные формируются 

совместно из экономически активного населения или из числа рабочей силы и 

трудовых ресурсов. Следует особо отметить, что безработица, будучи 

социально-экономическим явлением, может быть результатом изменения 

отраслевой структуры экономики, спада производства, повышения 

эффективности производства и других социально-экономических процессов, в 

результате которых сокращается определенное количество рабочей силы. 

Становление рынка труда, его атрибутов, принятие мер государственной 

политики на нем и теоретической концепции самого рынка труда с учетом 

таких сегментов рынка труда, как спрос и предложение, последствия их 

несбалансированности и безработица происходят одновременно. Для смягчения 

негативных последствий различных видов безработицы необходимо 
 

152 Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

23.04.2014 // URL: www.president.tj (дата обращения: 22 ноября 2020 года). 

http://www.president.tj/
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разработать и принять специальные государственные программы снижения 

уровня безработицы и регулирования занятости. В связи с необходимостью 

принятия соответствующих государственных мер по регистрации безработных 

и обеспечению занятости для всех, они делятся на следующие: безработица, 

которая отражает количество безработных, ищущих зарегистрированную 

работу, готовых приступить к работе и состоящих на учете в государственной 

службе занятости. «Государственная политика может быть эффективна, если 

проводимые в её рамках действия разработаны в соответствии с правильно 

поставленными целями, трансформированы в конкретный набор адекватных 

мер, поддержаны соответствующими ресурсами, привязанными к институтам, 

способным достигать требуемых результатов. Зародившиеся государственные 

институты рынка труда, прежде всего служба занятости, всё ещё накапливают 

опыт работы в рыночной экономике. Они нуждаются в научно-методической 

поддержке, направленной на повышение эффективности работы. Разработка и 

исполнение активных программ находится в ведении государственной службы 

занятости».153  

В целях решении проблем рынка труда и особенно безработицы в 

современных условиях в нашей стране со стороны соответствующих 

государственных органов поставлены и решены определенные задачи, и наряду 

с этим ведётся работа по рациональному регулированию соотношения 

сегментов рынка труда как спроса и предложения. Наряду с этим приняты на 

уровне государственных органов и Правительства Республики Таджикистан 

государственные программы и концепции, документы стратегического 

значения по решению вопросов подготовки и переподготовки специалистов в 

рамках требований современного рынка труда, проблем трудоустройства и 

занятости. При этом наиболее перспективными методами регулирования 

занятости и сокращения безработицы являются экономические способы и 

инвестиционные факторы стимуляции, как поддержка среднего, малого бизнеса 
 

153 Прокопов Ф.Т. Безработица и эффективность государственной политики на рынке труда в переходной 

экономике России: дис. … д-ра экон. наук. – М., 1998. – С. 4. 
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и частного предпринимательства, профессиональная подготовка и 

переподготовка. Во всяком случае, основной тактической целью остается 

минимизация безработицы, удержание роста, обеспечивая безработным 

приемлемые социальные гарантии и поддержку. В этой связи можно 

перечислить ряд государственных документов относительно регулирования 

рынка труда, создания рабочих мест и трудоустройства, подготовки и 

переподготовки трудовых ресурсов:  

Национальная стратегия развития на период до 2030 года154 

(постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан от 1 декабря 2016 года, № 636). 

Концепция государственной политики по содействию занятости 

населения Республики Таджикистан на 2006-2012 годы (постановлениями 

Правительства Республики Таджикистан № 183 от 03.05.2006 г., № 632 от 

30.12.2007 г., № 692 от 30.12.2009 г.).  

Государственная стратегия развития рынка труда в Республике 

Таджикистан до 2020 года (постановлением Правительства Республики 

Таджикистан № 277 от 02.06.2011 г.).  

Государственная концепция реформирования системы начального 

профессионального образования и обучения Республики Таджикистан 

(постановлением Правительства Республики Таджикистан Л'2384 от 01.10.2004 

г.).  

Национальный план действий по реформированию системы начального 

профессионального образования и обучения Республики Таджикистан 

(постановлением Правительства Республики Таджикистан Кч2П от 3.06.2006 

г.). 

Следует отметить, что вопросы государственного регулирования рынка 

труда и проблем безработицы, трудоустройства и занятости подробно 

рассмотрены в докторском диссертационном исследовании таджикского 
 

154 См.: НСР РТ на период до 2030 г. Утверждено постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан от 1 декабря 2016 года, № 636. – Душанбе, 2016. – 88 с. 
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ученого С.Б. Ашурова, как он об этом отмечает в своей работе: 

«Применительно к трудоизбыточному региону методологически и 

дефиниционно определены понятия «потенциальная занятость» и 

«равновесный уровень безработицы», обобщающие соответственно состояния 

«полной занятости» и «естественного уровня безработицы», содержательно 

определено понятие «демографической безработицы» как дополнительное 

слагаемое в фридменской структуре безработицы в квазиравновесном 

состоянии рынка труда. Предложено теоретико-концептуальное обоснование 

понятия «потенциальная ёмкость рынка труда» применительно к 

трудоизбыточному региону и разработан алгоритм вычисления величины этой 

ёмкости на основе индикаторов равновесия рынка труда».155  

Как показывает анализ и интерпретация нормативно-правовых 

документов и отраслевых программ и стандартов, представленные в данной 

докторской работе концепции охвачены и представлены в государственных и 

отраслевых документах. Наряду с этим комплексная нормативно-правовая база 

полностью обеспечивает защиту всех трудовых прав каждого субъекта 

трудовых отношений, и здесь достаточно отметить некоторых из них: Трудовой 

кодекс Республики Таджикистан, Закон Республики Таджикистан «Об охране 

труда», Закон Республики Таджикистан «О содействии занятости населения», 

Закон Республики Таджикистан «О профессиональных союзах,  правах и 

гарантиях их деятельности», Закон Республики Таджикистан «О социальном 

партнерстве, соглашениях и коллективных договорах», Закон Республики 

Таджикистан «Об объединениях работодателей», Закон Республики Таджикистан 

«О мерах по укреплению трудовой дисциплины», Закон Республики 

Таджикистан «Об образовании взрослых».  

Далее необходимо отметить, что в плане подготовки нормативно-

правовой базы также проведен ряд успешных работ и приняты 

соответствующие законы, и в этом плане Республика Таджикистан является 
 

155 Ашуров С.Б. Формирование и регулирование рынка труда в трудоизбыточном регионе (теория, методология 

и практика): автореф. дис. … д-ра экон. наук. – Душанбе, 2012. – С. 7. 
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одной из таких единичных стран, в которой с 2017 года принят и действует 

закон «Об образовании взрослых», на основе которого внедряется целая 

программа по обучению взрослых и функционирует по всей республике со 

своими представительствами «Ассоциация обучения взрослых Таджикистана». 

Таким образом, в Республике Таджикистан с точки зрения 

обоснованности законодательной базы и регулирования трудовых отношений 

все необходимые мероприятия доведены до необходимого совершенствования, 

и остается в рамках данной базы проводить необходимые работы по успешной 

реализации государственной политики. «Данное направление, необходимое для 

оценки реального влияния мер государственной политики на рынок труда, 

своевременной корректировки действующих программ, разработки новых и, 

при необходимости, сокращения или закрытия старых, становится все более 

актуальным, но остается слабо разработанным. Какое влияние оказывают те 

или иные меры на индивидуальном уровне, на целевые группы безработных и 

на рабочую силу в целом? Ведут ли они непосредственно к трудоустройству, 

сокращают ли период поиска работы, помогают ли поддерживать контакт 

безработных с рынком труда? Или программы служат «временным убежищем» 

для безработных, стремящихся после повторной регистрации к возобновлению 

выплаты пособия по безработице и, тем самым, задерживают их возвращение к 

работе. Этим и другим аналогичным вопросам до настоящего времени 

уделяется недостаточно внимания».156 

Именно поэтому государственное регулирование в области трудовых 

отношений и рынка труда является важнейшим, главным и действенным 

механизмом умеренного, эффективного решения проблем безработицы, а также 

занятости и трудоустройства. 

4.3. Перспективы развития современного рынка труда 

Переход к рыночной системе хозяйствования в Республике Таджикистан 

привел нашу страну к качественно новым социальным изменениям в сфере 
 

156 Прокопов Ф.Т. Безработица и эффективность государственной политики на рынке труда в переходной 

экономике России: дис. д-ра экон. наук. – М., 1998. – С. 6. 
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труда и занятости. Значимая особенность современного рынка труда 

заключается в том, что при одновременном высвобождении излишней рабочей 

силы и росте неполной занятости официальный уровень безработицы остается 

достаточно низким, и это, прежде всего, связано со скрытой безработицей и 

соответственно всё это тесно взаимодействует с определенной 

нерегламентированной занятостью. Именно поэтому данное состояние 

современного рынка труда требует всестороннего и научно обоснованного 

анализа и описания с точки зрения современной экономической науки. Следует 

особо отметить, что указанные явления сопровождаются также и неполной 

нагрузкой мощности предприятий, что иногда может способствовать неполной 

занятости в течение рабочего дня и недели, недостаточному росту 

производительности труда и объемов производства, следовательно, 

поступательному ухудшению уровня жизнеобеспечения работников. Если не 

рассматривать и не признать значимость и важность решения вышеназванных 

проблем, то впоследствии может усугубляться безработица и снижаться 

уровень жизни людей, и всё это приводит к усилению криминогенной 

ситуации, порождает социальные конфликты и психологический дискомфорт в 

обществе. Именно поэтому решение подобных проблем с учетом научно 

обоснованных фактов и концепций в современном обществе имеет особую 

значимость. Наряду с этим, в целях решения вышеназванных проблем, 

необходимо формировать действенную систему управления занятостью 

населения и её трансформации, а также создать условия эффективной 

социализации трудовых ресурсов с учётом требований современного рынка 

труда. Несомненно, рынок труда является важным механизмом имплементации 

производственных отношений. Об этом весьма обоснованно отмечает Л.С. 

Меламедова, что «функционирование рынка труда обеспечивает производство 

н сферу услуг работниками, исполнителями, а работники, продавая труд, 

получают средства существования н жизнедеятельности – денежный 

эквивалент за свой труд. Следует подчеркнуть, что на рынке труда продается не 
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труд, а рабочая сила как способность к труду; заработанная плата – есть цена 

труда».  

Для этого современный рынок труда с развитыми основными формами 

социально-трудовой защищенности рабочей силы ставит новые задачи перед 

обществом и соответствующими социальными институтами: 

➢  создание возможностей трудоустройства на рынке труда и создание 

стабильной и свободной занятости населения; 

➢  создание среды и условий самостоятельной деятельности рабочих в рамках 

своих обязанностей и задач; 

➢  предоставление возможностей воспроизведения профессиональных 

навыков; 

➢  создание всех необходимых условий для обеспечения безопасности труда; 

➢  содействие в возможности создания представительств в профессиональных 

организациях и объединениях; 

➢  предоставление гарантий в получении определенного минимального 

дохода. 

Реализация всех вышеназванных норм и требований способствует  

формированию гибкого рынка труда, который быстро реагирует на динамику 

различных экономических преобразований, с учетом социальных ориентиров и 

реальных перспектив общественной жизни. Наряду с этим выполнение данных 

условий относится к главным условиям создания современного рыночного 

механизма поддержания сбалансированности общественного производства, 

развития социально ориентированной экономики, стабилизации ситуации по 

всей стране и в отдельных регионах, а также сокращения миграционных 

потоков и рационального регулирования миграционных процессов. Поэтому 

необходимо найти истоки и разработать эффективные формы и методы 

решения социальных проблем в сфере труда и занятости, сформулировать 

новую концепцию управления рынком труда на основе национального и 

международного опыта, создать эффективный механизм регулирования 



293 

 

социально-трудовых отношений. Как мировая, так и национальная 

экономическая наука в настоящее время приобретает большой опыт по 

выявлению проблем современного рынка труда, и всё это способствует 

всестороннему исследованию и определению всей экономической природы, 

места и роли современного рынка труда в рыночной системе. В трудах 

известных зарубежных и таджикских ученых С. Исломова, Т. Дж. Усмановой, 

Т.Д. Низомовой, Л.М. Набиевой, С.Б. Ашурова, Г. Саломовой, Ш. 

Мухиддиновой, Д.И. Валентена, Т.И. Заславской, Л.Л. Рыбаковского, C.B. 

Соболевой, В.И. Староверова, A.B. и В.Б. Вудов, В. Зелинского, П. Марши, А. 

Рогерса раскрыты теоретические и методологические основы реформирования 

рынка труда и социально-трудовых отношений, обоснована необходимость 

государственного воздействия на изменившуюся систему социально-трудовых 

отношений в условиях перехода к рынку. Образно первые исследования 

отдельных аспектов функционирования рынка труда через призму теории и 

философии были проведены мыслителями древнего периода и классиками 

экономической теории. Значимое количество ученых акцентирует внимание 

преимущественно на классовом подходе исследования проблем рынка труда. 

«Само существование иерархии профессий или классовой иерархии, на которое 

указывает функциональная или марксистская модель, еще не объясняет, почему 

конкретные люди занимают верхние или нижние ступени этой иерархии. 

Любая иерархия, по существу, есть плод научного творчества преследующего 

свои цели ученого. Естественно поэтому, что, признавая неравенство в уровне 

образования или неравенство способностей, мы не можем утверждать, что 

более способным и образованным гарантировано рабочее место, 

располагающееся на более высоких ступенях в иерархии работ. Работники с их 

личными характеристиками составляют всего лишь предложение на рынке 

труда. Корреляция же между такими переменными, как образование и доход, не 

может нам дать точного представления о преобразовании «ресурсов» в деньги. 

Это сложный процесс, для понимания которого необходимо ответить на 
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вопрос, как индивиды, обладающие определенными характеристиками, 

устраиваются на работу определенного типа».  

Несмотря на всё достигнутое в области исследования рынка труда, в 

настоящее время уделяется особое внимание вопросам влияния притока и 

оттока трудовых ресурсов на рынке труда, при этом появляются регулярно 

новые требования и правила с учетом новых социально-экономических 

отношений, соответственно возникает необходимость исследования влияния 

притока и оттока трудовых ресурсов также и на демографическое и социально-

экономическое положение, важность исследования причин и механизмов 

трансформационных процессов современного рынка труда на основе новых 

научно-исследовательских методов.  

Наряду с этим остаются далеко не полностью исследованными некоторые 

сугубо правовые, экономические, организационные и социальные проблемы 

рынка труда и занятости, возникающие при формировании и 

функционирования национального рынка труда. 

В настоящее время рыночные преобразования в сфере труда Республики 

Таджикистан находятся в таком состоянии, что необходимо разработать 

долгосрочную последовательную политику управления рынком труда, 

определить его цели и принципы, задачи и функции, механизмы реализации, 

при этом обосновав конкретные меры в национальных и международных 

аспектах. Если теоретические вопросы функционирования и регулирования 

национального рынка труда в определенной степени разработаны и обобщены, 

то в проблематике соотношения национального и международного рынков 

труда еще много вопросов и проблем, которых необходимо раскрыть и 

представить пути и способы их решения. 

Развитие общества связано с эволюцией общественных форм 

производства и хозяйства, в результате чего сформировалась современная 

рыночная система, основанная на функционировании социального товарного 

производства, ориентированного на удовлетворение потребностей всего 
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общества в целом и отдельных индивидов. Рыночная система – это как мозаика, 

состоящая из многих рынков, каждый из которых представляет собой форму 

своеобразных экономических отношений. В классической политической 

экономии выделяют четыре направления в определении рынка. 

Первое направление представлено учеными, которые под рынком 

рассматривают пространство, место, сферу сбыта товаров и услуг. 

Представители второго направления обозначают рынок как совокупность 

продавцов и покупателей, третье направление рассматривает его как систему 

товарно-денежных отношений, способ координации действий участников или 

как форму связи товаропроизводителей. Ученые четвертого направления видят 

в рынке механизм, технологию обмена и распределения товаров.  

На основе всех вышеизложенных идей можно сделать вывод, что рынок –  

это совокупность экономических отношений по купле-продаже товаров и услуг, 

которым присуща экономическая независимость, свобода в выборе субъектов 

рынка (продавцов и покупателей), свободное ценообразование в условиях 

конкурентной среды. С другой стороны, рынок – это специфический 

социально-экономический процесс, который через спрос и предложение 

обуславливает образование цены и предоставления товаров и услуг. Однако и 

по настоящее время единая интерпретация и классификация рынков, к 

большому сожалению, отсутствует, и у каждого автора и исследователя – свой 

подход, свое видение и своя собственная классификация рынков, хотя 

проблемы видов рынка не всегда учитываются в научных изысканиях. Данная 

ситуация нам позволяет обратить особое внимание на вопросы принципов 

классификации рынков труда в современных условиях.  

Анализ и интерпретация особенностей рынка труда с учетом его 

взаимосвязи с другими видами рынков, а также их классификации заключается 

в том, что при определении атрибутов рынка труда и услуг необходимо 

выявить их общие особенности. Прежде всего, необходимо определить 

экономическое назначение объектов рыночных отношений, например, как 
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рынка товаров и услуг, средств производства, труда, и, во-вторых, можно 

рассмотреть структурные особенности рынка как рынка готовой продукции, 

рынка заказов, инвестиций, финансов и ценных бумаг, а также в настоящее 

время – как рынка коммуникаций и медиа. «Рынок медиаиндустрии – понятие 

многозначное. В соответствии с процессом производства информационного 

контента и последующей его реализацией рынок подразделяется на две равные 

части. Первая его составляющая – рынок ресурсов, необходимых для 

производства различных видов информации в редакциях печатных изданий, 

радио и телевизионных агентствах. К этим ресурсам относятся рабочая сила, 

финансы, техника, энергия, вспомогательные материалы и другие ресурсы, без 

которых невозможна деятельность информационно-медийных учреждений. 

Издательские дома, медиа-холдинги, редакции и компании СМИ выходят на 

ресурсный рынок как покупатели. Другой сегмент медийного рынка – 

пространство, где продукция СМИ выступает товаром».  

Медиарынок отличается от традиционной модели рынка труда в 

различных аспектах, и прежде всего – в пространственно-временном плане, так 

как в большинстве случаев временные и пространственные сложности для 

медиарынка не всегда могут создавать нерешаемые или трудно решаемые 

проблемы. Для традиционной модели рынка труда важно учесть 

административно-территориальные признаки и географическое положение 

рынка как местного рынка, регионального рынка, национального рынка, 

международного рынка. Другая особенность рынка заключается в определении 

уровня конкуренции и степени ограничения рынка как свободного рынка, 

монопольного рынка, рынка олигополии, смешанного рынка, а также рынка 

чистой конкуренции и рынка чистой монополии. Другую сторону 

классификации рынка товаров и услуг можно провести по характеру продаж 

как оптовый рынок и рынок розничной торговли. С другой стороны, 

классификацией рынков в целом является специализация рынка как 

информационного рынка, рынка золота, рынка нефтепродуктов, рынка валют, 
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рынка патентов и лицензий, рынка телекоммуникаций, рынка систем и средств 

защиты. Наряду с этим у рынка также проявляются такие атрибуты в 

отношении норм и требований действующих нормативно-правовых документов 

и законов, как неофициальный (черный) рынок, официальный (белый) рынок, а 

также полулегальный (серый) рынок. Следующая особенность рынка товаров и 

услуг рассматривается в отраслевом характере рынка производства и 

экономики как рынок образовательных услуг, рынок строительного комплекса, 

авиационный рынок, рынок продукции металлургической отрасли и все другие 

рынки, которые обслуживают отрасли промышленности и экономики. Рынки 

товаров и услуг также классифицируются по уровню насыщенности 

предлагаемых товаров и услуг как умеренно обеспечивающий рынок, 

дефицитный рынок и избыточный рынок. «Соотношение спроса и предложения 

труда определяет три типа конъюнктуры рынка труда: дефицитная – при 

недостатке предложения труда; избыточная – при избытке предложения труда; 

равновесная – когда спрос на труд равен предложению труда. Различные типы 

рыночной конъюнктуры могут относиться к регионам, отраслям и сферам 

приложения труда, образуя в совокупности общий рынок труда страны». В 

определенной степени также можно рассмотреть такие особенности рынка 

товаров и услуг, как уровень развития или уровень зрелости рынка. Эти 

особенности нам помогут определить, насколько рынок развит или неразвит, 

рынок находится в стадии формирования, и даже такие рынки, которые 

находятся на стадии трансформации, реорганизации или расформирования. 

Другой наиболее важной и значимой особенностью рынка товаров и услуг, по 

которой можно классифицировать рынок, является организованность участия 

субъектов и их взаимодействие в деятельности рынка, как рынка покупателей, 

рынка продавцов, рынка посредников и посреднических услуг, а также как 

организованного субъектами рынка –биржевого, аукционного, ярмарочного или 

неорганизованного, внебиржевого рынка.  
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Следующее определение для классификации рынков товаров и услуг 

рассматривается на основе анализа и интерпретации ассортимента товаров и 

услуг, предоставляемых рынками, как замкнутый рынок товаров, рынок 

первого производителя, насыщенный рынок, рынок широкого ассортимента, 

смешанный рынок. Поскольку классификация рынка по экономическому 

назначению и социальной особенности объектов рыночных отношений 

является объективной, то на её основе можно выделить следующие секторы 

рынка в более узкой специализации: 

• рынок товаров и услуг; 

• рынок капитала; 

• рынок средств производства; 

• рынок природных ресурсов; 

• рынок труда; 

• рынок земли и недвижимости. 

Между различными видами и типами рынков, их субъектами возникают 

сложные и косвенные связи, на основе которых формируются законы 

функционирования рынка и рыночной системы. Совокупность всех рынков 

независимо от критериев классификации образует рыночную систему. 

Насколько рынки взаимосвязаны между собой, настолько уверенно и 

продуктивно работает система рынка, в результате чего происходит 

поступательное развитие всей экономической и народно-хозяйственной 

системы страны. При этом рынок труда отличается своими специфическими 

особенностями, как об этом отмечает В.Г. Былков: «В отличие от рынка 

товаров и услуг механизм функционирования рынка труда имеет свойственные 

только ему особенности. Это связано с достаточно большим перечнем особых 

предпосылок, специфических условий наличия значительного числа 

социальных институтов, норм и правил, присутствующих на рынке труда. 

Во-первых, хотя рынок труда является частью товарного рынка и 

функционирует по тем же законам, что и рынок конкретных товаров и услуг, 
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следует учитывать не только тесную взаимосвязь указанных рынков, но и 

специфические особенности, присущие только рынку труда.  

Во-вторых, существующие особенности взаимодействия субъектов рынка 

труда предопределяются обязательным наличием широкого круга социальных 

институтов, норм и правил по согласованию их социально-экономических 

интересов.  

В-третьих, рынок труда представляет собой специфический рынок, 

поскольку на рынке труда присутствует уникальный товар особого рода – 

рабочая сила.  

В-четвертых, рынок труда функционирует по достаточно специфическим 

законам и принципам».  

Общеизвестно, что взаимосвязь секторов рыночной экономики 

основывается на трех факторах: труде, земле и капитале. Каждый из них в меру 

своей значимости, полезности и ценности влияет на ситуацию в стране. 

Финансовый рынок и рынок труда являются производными и зависимыми от 

рынка товаров. От того, как эти производные рынки развиты и отражают 

специфику экономических и социально-трудовых отношений в стране, можно 

выявить и уровень экономического развития. По мнению многих ученых, 

функционирование экономики зависит от взаимодействия таких важных 

факторов, как труд, земля, капитал, информация и необходимые навыки 

субъектов рыночных отношений.  

Кроме интегральных рынков товаров и услуг, охватывающих все круги 

потребления населения, в теории и практике рынка выделяют рынки 

определенных товарных групп и отдельных видов продукции, что 

свидетельствует о наличии специализации соответствующих направлений 

рыночных отношений. В этом плане главные действующие лица на рынке 

товаров – производитель товаров и потребитель товаров, и в определенной 

степени – посредник, который организует их взаимодействие. При этом спрос 
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как главная фигура определяет объемы производства и долю выпуска 

конкретно взятого товара.  

Следует особо отметить, что современный рынок товаров обслуживает 

расширенную систему оптовых и розничных торговых структур, товарных 

бирж, торговых домов, различных посреднических, дилерских и 

дистрибьюторских фирм, которые обеспечивают связь между производителем 

и потребителем, и такая система формируется в современном Таджикистане. 

Сейчас большая часть розничного товарооборота приходится на 

негосударственные торговые предприятия. Рынок товаров и услуг представляет 

собой систему экономических отношений между продавцами и покупателями 

по продвижению товаров и услуг, удовлетворяющих потребительский и 

платежеспособный спрос населения страны, а также инвестиционный спрос 

макроэкономических субъектов.  

В целях обеспечения эффективности рынка товаров и процессов 

производства, обеспечивающих спрос потребителей, Президент Республики 

Таджикистан в своем Послании Парламенту страны весьма уместно отметил: 

«Несмотря на продолжающиеся преобразования в мировой экономике и 

отрицательное влияние внешних факторов на нашу национальную экономику, 

благодаря плодотворной экономической реформе, осуществлению стратегии и 

программ и принятию антикризисных мер, в течение пяти последних лет 

развитие экономики Таджикистана ежегодно в среднем обеспечивалось на 

уровне 7,3 процента, а валовой внутренний продукт с 71 миллиарда достиг 115 

миллиардов сомони и на душу населения увеличился в 1,5 раза.   

В том числе в 2022 году расширились работы по устойчивому 

сохранению макроэкономических показателей, снижению влияния возможных 

угроз на национальную экономику, планомерной деятельности банковской 

системы, увеличению производства промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, улучшению атмосферы инвестирования и поддержки 
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предпринимательства, в результате чего развитие национальной экономики 

стало обеспечено на уровне 8 процентов. 

Только в 2022 году к деятельности приступили более 500 промышленных 

цехов и предприятий с 6 тысячами новых рабочих мест, что способствовало 

увеличению   до 43-х миллиардов сомони объема производства промышленной 

продукции в 2022 году. 

За последние пять лет уровень благосостояния народа постепенно 

повышался и денежные доходы населения с 41,1 миллиарда сомони 2018 года 

достигли 87 миллиардов сомони в 2022 году, то есть увеличились в 2,1 раза. 

Средняя заработная плата в стране увеличилась в 1,5 раза, а размер 

максимальной пенсии – в 1,3 раза. В результате чего уровень бедности с 27,4 

процента 2018 года снизился до 22,5 процента в 2022 году. 

В этот период было создано более 900 тысяч новых рабочих мест, в том 

числе 190 тысяч в 2022 году, что способствовало улучшению трудовой 

занятости населения в стране. 

Общий объем расходов государственного бюджета на социальные сферы 

с 9,1 миллиарда сомони в 2018 году увеличился до 14,7 миллиарда сомони в 

2022 году, или на 62 процента. 

В течение пяти последних лет только на развитие сферы образования и 

здравоохранения было направлено 36 миллиардов сомони, а доля 

инвестирования социальных сфер в общем объеме расходов государственного 

бюджета была доведена в целом до 44-х процентов. 

Как я подчеркивал не раз, высшей целью государства и Правительства 

страны является регулярное повышение уровня и улучшение качества жизни 

нашего дорого народа. 

В связи с этим Правительству страны необходимо обеспечить устойчивое 

дальнейшее социально-экономическое развитие страны и в 2023 году добиться 

темпов экономического развития на уровне не менее 8 процентов. 
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На этой основе в 2023 году общий денежный доход населения увеличится 

на 15 процентов и достигнет 100 миллиардов сомони. 

Поэтому повторно подчеркиваю, что необходимо уделять особое 

внимание устойчивому развитию сфер национальной экономики, 

предотвращению влияния возможных угроз на неё, плодотворному 

использованию имеющихся мощностей, организации производственных 

предприятий, созданию новых рабочих мест, повышению 

конкурентоспособности отечественной продукции, расширению экспорта, 

формированию «зелёной экономики», ускорению процесса цифровизации 

экономических секторов, развитию человеческого потенциала и улучшению 

качества социальных услуг. 

Меры, принятые в направлении развития промышленности и увеличения 

объема производства продукции сферы, дали возможность для того, чтобы за 

последние пять лет перечень промышленной продукции отечественного 

производства увеличился на 40 процентов. 

В этот период были построены и сданы в эксплуатацию 1382 

промышленных цеха и предприятия с созданием 15 тысяч новых рабочих мест. 

В 2022 году осуществляют деятельность 2800 промышленных предприятий с 85 

тысячами рабочих мест. 

Только в 2022 году к деятельности приступили более 500 промышленных 

цехов и предприятий с 6 тысячами новых рабочих мест, что способствовало 

увеличению до 43-х миллиардов сомони объема производства промышленной 

продукции в 2022 году. 

Но эти показатели с учетом ресурсов и возможностей страны, в том числе 

отечественного сырья, производственных мощностей, трудовых ресурсов, 

«зелёной энергии» и растущего спроса на промышленную продукцию внутри 

страны и за её пределами, ещё не достаточны для достижения одной из наших 

стратегических целей – ускоренной индустриализации. 
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Также напомню, что экспортные показатели страны всё ещё находятся на 

низком уровне. Поэтому Министерству промышленности и новых технологий 

необходимо совместно с Государственным комитетом по инвестициям и 

управлению государственным имуществом, соответствующими 

министерствами и ведомствами, и руководителями областей, городов и 

районов, предпринимателями и инвесторами ускорить работы для создания 

промышленных предприятий с передовыми технологиями, образования новых 

рабочих мест и увеличения производства конечной продукции высокого 

качества. 

В этом процессе необходимо придавать первостепенное значение 

созданию промышленных комплексов, технологических парков, разработке и 

реализации партнерских проектов государства и частного сектора, внедрению 

инновационных технологий, использованию энергосберегающих оборудований 

и большего привлечения прямых инвестиций. 

В частности необходимо принять неотложные меры для обеспечения 

населения в 3 последующие года рабочими местами, образования 30 

технологических парков и промышленных зон в отдаленных городах и районах 

страны.  

Как уже было отмечено, рынок труда формируется на основе товарной 

формы рабочей силы, и работники, как владельцы рабочей силы, предлагают 

этот товар, а владельцы капитала производят имплементацию спроса на 

рабочую силу. Соотношение спроса и предложения формирует цену этого 

товара, которая отражается в денежной форме заработной платы. Исходя из 

этого, можно сделать вывод о том, что купля-продажа рабочей силы на рынке 

труда представляет собой экономическую подоплеку наемного труда. Как мы 

видим, с рынком рабочей силы очень тесно взаимосвязаны такие социально-

экономические явления, как бедность, нищета, безработица, занятость. Этот 

рынок специфичен, ибо по своей сути он представляет собой совокупность 

социально-экономических и трудовых отношений между наемными 
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работниками и работодателями, и предпринимателями по использованию и 

купле-продаже способности рабочей силы к определенному виду работ. 

Позиция рабочей силы также зависит от состояния экономики, численности 

населения, его возрастной структуры и уровня заработной платы, а спрос на нее 

– не только от заработной платы, но и от цены на взаимозаменяемые факторы 

производства. Что касается заработной платы, сердцевины механизма рынка 

труда, то она зависит в основном от трех факторов: 1) соотношение спроса на 

труд и его предложения; 2) уровня развития механизма государственного 

регулирования занятости населения; 3) деятельности профсоюзов и их 

взаимодействия с коллективом рабочих и объединениями работодателей. 

Сферы влияния рынка рабочей силы – трудоустройство, подготовка и 

переподготовка носителей рабочей силы, оборот товара «рабочая сила», а также 

само производство, где наемный работник работает и получает заработную 

плату по финансовым правилам рынка. Наряду с этим его можно трактовать и 

как механизм, обеспечивающий согласование цены и условий труда между 

работодателями и наемными работниками, который принято называть системой 

оплаты труда. «Под системой оплаты труда понимается взаимосвязь между 

показателями, характеризующими меру или норму труда и меру его оплаты в 

пределах и сверх установленных норм, гарантирующая получение работниками 

заработанной платы в соответствии с фактически достигнутыми результатами 

труда и согласованной между работодателем н работником ценой его рабочей 

силы».  

Основным показателем рынка труда является доля экономически 

неактивного и экономически активного населения, которая в свою очередь 

состоит из занятых и безработных. Экономически активное население – это 

составная трудовых ресурсов, то есть часть трудоспособного населения, 

которая имеет физические, социальные и умственные способности и знания, 

необходимые для полезной и продуктивной деятельности. Использование 

рабочей силы в процессе производственных отношений связано с её 
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воспроизведением, с воспроизведением общественного продукта. 

Воспроизводство рабочей силы состоит из трех фаз: формирования, 

распределения и перераспределения и использования. Наряду с этим очень 

важна при этом фаза – распределение и перераспределение рабочей силы. 

Общественное разделение труда можно классифицировать вертикальными 

уровнями структуры экономики страны, основными организационно-

экономическими формами реализации, сферами общественного производства и 

другими видами. По первому признаку его можно представить, как 

трехуровневую пирамиду, в основании которой – многочисленные 

экономически самостоятельные субъекты хозяйственной жизни, к которым 

относятся предприятия и предприниматели. Это первостепенный уровень 

производства, можно сказать, начальный уровень общественного разделения 

труда. Над этим уровнем размещены разветвленные структурные единицы 

надстройки, которые представляют отраслевой уровень. При этом верхний 

уровень состоит из многих хозяйственных производственных единиц, 

объединенных общим и всеохватывающим уровнем общественного разделения 

труда. В такой вертикальной структуре производства и его организации степень 

детализации экономических характеристик отдельных видов труда возрастает 

от низшего её уровня к высшему. Распределение и перераспределение рабочей 

силы можно классифицировать по видам работ, по роду деятельности, по 

районам и областям страны, предприятиям и организациям с профессионально-

квалификационным уровнем. Здесь необходимо ответить, что к основным 

факторам разделения труда можно отнести индивидуальные способности и 

предпочтения, природно-климатические условия, традиции, а также 

устоявшийся опыт и практику. Для рационального формирования и 

распределения трудовых ресурсов важное значение имеет научно обоснованная 

разработка систем балансов, каждый из которых отражает отдельные аспекты 

современного рынка труда. Это, прежде всего, сводный баланс рабочих мест и 

трудовых ресурсов, баланс рабочего времени, баланс расчетов потребности в 
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специалистах, межотраслевой баланс затрат труда, балансовый расчет 

потребности в подготовке квалифицированных работников. «Для достижения 

этих целей предполагается концентрация усилий всех субъектов рынка труда 

по ряду направлений, одним из которых является создание условий для 

эффективной занятости населения, обеспечение баланса спроса и предложения 

на рынках труда, в том числе на основе повышения качества и 

конкурентоспособности рабочей силы, развития миграционных процессов». 

Наряду с этим ежегодно соответствующие государственные органы и другие 

научно-исследовательские центры составляют и прогнозируют на ближайшие 

два года баланс рынка труда, в котором показано движение рабочей силы и 

уровень безработицы, так как данный подход к решению возникших проблем в 

области рынка труда способствует рациональному урегулированию трудовых 

отношений. По мнению таджикского ученого-экономиста Т. Дж. Усмановой, 

«важнейший вопрос – это обеспечение сбалансированного спроса и 

предложения рабочей силы и рабочих мест. Поэтому проблема общего рынка 

труда напрямую связана с миграционной политикой, основной целью которой 

является преодоление стихийного развития миграции, поиск рычагов 

воздействия на этот процесс, снижение негативных последствий миграции для 

общества и государства, повышение эффективности использования потенциала 

мигрантов».  

Уровень безработицы трудоспособных людей в Республике Таджикистан 

находится примерно на том же уровне, на котором он находится и в других 

странах с переходной экономикой.  

 Такая динамика этого показателя способствует повышению 

экономической активности и увеличению самостоятельной занятости, 

легализации теневой занятости, росту занятости в фермерских хозяйствах. 

Общеизвестно, что равновесие на рынке рабочей силы устанавливается тогда, 

когда спрос на рабочую силу равен объему её предложения, и уровень 

заработной платы удовлетворяет как работодателей, так и наемных работников. 
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Республика Таджикистан в настоящее время находится в стадии развития 

сложившихся рыночных отношений, однако экономику нашей страны пока 

можно считать межсистемной, так как данное положение показывает 

постепенный переход экономики нашей страны к более устойчивой, гибкой 

экономической системе, сочетающей как старые, так и новые формы 

отношений. При этом возникают проблемы становления рынков труда, товаров 

и финансов, связанные с недостаточной развитостью рыночных условий 

формирования и функционирования свободных цен, с помощью которых может 

происходить эквивалентный обмен, и при этом реализуются интересы 

субъектов рынка, направленные на равновесие и развитие в экономике страны. 

Кроме того, нужно создать стабильное юридическое поле, потому что принятые 

законы нужно часто уточнять, комментировать, изменять и дополнять. 

Итак, в настоящее время в Республике Таджикистан продолжается 

процесс экспертизы и усовершенствования отраслевых законов и других 

нормативных и подзаконных актов, формируется подход к реализации 

юридических актов, способствующих стабилизации рыночной среды. Кроме 

общих проблем, каждый рынок имеет и свои специфические проблемы, в том 

числе и рынок труда, и об этих проблемах речь пойдет в соответствующих 

частях проведенного нами исследования. Что касается конкретно рынка труда, 

то можно сказать, что он в современных условиях экономической жизни 

Республики Таджикистан изменчив и не сбалансирован; так, например, 

существуют отрасли, где трудовых ресурсов в избытке, но есть и отрасли, в 

которых имеет место критическая нехватка трудовых ресурсов. Наряду с этим 

резкие колебания заработной платы также временами негативно могут влиять 

на спрос и предложение на рынке труда. 

Одним из важных механизмов регулирования спроса и предложения на 

рынке труда является правовое и социально-экономическое регулирование 

заработной платы, а также регулирование рабочего времени и досуга, так как  в 

любом обществе вопросы достойного труда и оплаты за труд  не только 
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способствуют урегулированию рынка труда, но и приводят к формированию 

правового и социального государства. «В этих условиях разработка 

эффективных мер экономической и социальной политики, способных 

преодолеть негативные тенденции переходного периода, приобретают особую 

актуальность. Решение их во многом зависит от глубины и степени научной 

разработанности теории рынка труда в условиях переходной экономики. 

Несмотря на растущий интерес ученых и практиков к различным аспектам 

рынка труда, комплексная разработка его проблем применительно к условиям 

переходной экономики, в том числе и теоретико-методологических вопросов, 

осуществляется недостаточно».  

Соответствующие органы и государственные учреждения, основной 

целью которых является урегулирование заработной платы и увеличение 

производства, поддерживают эффективную систему выплат заработной платы с 

учетом надбавок за определенную работу и услуги, и обеспечивают прямую 

связь между размером заработной платы и объемом производства. 

Результаты проведенных исследований показывают, что существует 

большой разрыв между затраченным временем и конечной продукцией в 

различных отраслях, как сельское хозяйство, рыболовство, лесное хозяйство, 

строительство, а также в частном секторе, поэтому в этих сферах следует 

использовать договорную форму оплаты. Например, дехканским хозяйствам 

следует использовать долевую форму выплаты заработной платы. Учреждения, 

которые самостоятельно выбирают форму и систему выплаты заработной 

платы, не должны ограничивать также и индивидуальный размер выплаты. Это, 

по сути, повышает стимулирующий статус заработной платы для достижения 

высоких конечных результатов, повышения производительности труда и 

эффективности производства. 

К сожалению, одним из острых вопросов, привлекающих сегодня 

внимание отечественных ученых и специалистов, является проблема низкой 

заработной платы и несвоевременной выплаты в дехканских хозяйствах. 
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Сегодня специалисты прилагают большие усилия для решения этого вопроса и 

подготовки определенных рекомендаций.  

Соответственно, подготовленные рекомендации должны быть 

многогранными, с учетом использования трудовых коэффициентов и льгот, и, 

конечно, в интересах работников, с указанием определенных норм и стандартов 

и с учетом определенных тарифов. Для этого необходимо разработать 

полноценные, отвечающие современным требованиям рекомендации по 

повышению оплаты труда различных отраслей производственных учреждений. 

В любом случае, наряду с подготовкой подобного рода документов и 

рекомендаций, было бы хорошо представить конкретные инструкции и 

программы для обучения и подготовки руководителей фирм, учреждений, 

хозяйств и предприятий с предоставлением им методических указаний для 

продуктивного ведения работ в области труда и заработной платы. При этом 

необходимо четко прописать в законодательстве и неукоснительное 

выполнение требований и ограничений по этим вопросам, указывая всё это в 

генеральных договорах, других нормативно-правовых актах, а также в 

коллективных договорах предприятий, учреждений, фирм и организаций. 

Генеральное тарифное соглашение должно требовать от социальных партнеров 

не только выполнения пунктов соглашения, но и определения сроков и условий 

для реализации регулирования заработной платы и их своевременной оплаты. 

По мнению таджикского ученого Г. Бобокалонова, трудовое законодательство в 

отдельных случаях может предусматривать обязанность администрации 

выплатить уволенному работнику выходное пособие с целью оказания ему 

материальной поддержки в период поисков новой работы.  

 На наш взгляд, для того, чтобы уравнять размер минимальной 

заработной платы с размером потребительской корзины, необходимо показать 

их разницу в процентах, чтобы в течение определенного периода времени 

уравнять её с учетом таких показателей, как: 
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- компенсация (индексация заработной платы) работникам в связи с 

ростом цен; 

- разница в заработной плате только в отношении профессиональной или 

непрофессиональной работы, например, высококвалифицированных 

специалистов, служащих, мастеров, а также руководителей; 

- включение в генеральное соглашение основных показателей единой 

тарифной сетки, которые действуют во всех отраслях экономики; 

- стимулирование работников промышленных предприятий и сельского 

хозяйства; 

- введение порядка сбора налогов; 

- социальные программы для малообеспеченных семей; 

- разработка системы повышения минимальной заработной платы; 

- стимулирование с учетом создания более совершенной системы оплаты 

труда; 

- вовлечение социальных партнеров в процесс определения минимальной 

заработной платы. 

Таким образом, все вышеперечисленные меры способствуют улучшению 

и сбалансированности рынка труда и содействуют новым работодателям в 

создании эффективной системы оплаты труда, что и приводит к эффективности 

использования трудовых ресурсов и рабочей силы трудящихся масс.  

Общеизвестно, что формирование современного и развитого рынка труда, 

как самого рынка, так и формирования его отдельных сегментов, требует 

длительного времени, с учетом сложных и многочисленных процедур, а также 

представляет собой пошаговый процесс. Для Республики Таджикистан в 

настоящее время очень важен выход в экономическое пространство различных 

регионов, и при необходимости – вступление в определенные и более выгодные 

интеграционные процессы. Именно такое видение и такие планы 

предусматривают необходимость перехода на более эффективную и 

современную модель, благодаря которой трудовые ресурсы будут 
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реализовывать свои возможности вне зависимости от  каких-либо ограничений 

и обязательств, при этом сохраняя свои социальные и экономические права и 

возможности. Наряду с этим технологическое развитие таджикского рынка 

труда и интеграция Республики Таджикистан в мировую экономику в условиях 

трансформации способствует развитию экономической системы и 

благополучию всех людей в современном таджикском обществе. Развитие 

современного рынка труда может одновременно содействовать полноценной 

занятости, достойному труду и соответствующей заработной плате, также 

может сокращать неформальную занятость и может повысить прозрачность 

рынка и развития инфраструктуры трудовых отношений. 

4.4. Становление рынка труда Республики Таджикистан в годы 

независимости 

Рыночные преобразования в экономике Республики Таджикистан, 

которые происходили в годы независимости, внесли значимые изменения как 

новое качество в имплементацию трудовых отношений. Прежде всего, 

радикальные изменения можно связать с тем, что в советское время подготовка 

кадров, распределение и размещение специалистов для различных отраслей 

народного хозяйства проводились в рамках централизованного 

государственного планирования, которое потеряло свой смысл в годы 

реализации рыночных реформ полностью. Одновременно, прекращение 

деятельности крупных предприятий, которые составляли отдельные части 

единой народно-хозяйственной системы бывшей Страны Советов, было тесно 

связано с отсутствием востребованности и неконкурентоспособностью товаров 

и трудовых отношений на современном рынке труда. Следовательно, с утратой 

связи с рынком потребительских товаров и с изменениями рыночных 

отношений у большинства предприятий возникла необходимость 

перепрофилирования целой системы производства. Наряду с этим на рынке 

труда ощутимым фактором стало воздействие новых непредсказуемых 

процессов глобализации, и всё это внесло значимые изменения по всей системе 
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производства и отношений на рынке труда. К таким изменениям можем 

отнести, прежде всего, содержание спроса к труду и предложения труда, 

особенности взаимоотношений работника и работодателя. В связи с этим очень 

уместно отмечает таджикский исследователь Ш.С. Мухиддинова: «В результате 

реализации механизма приватизации произошла деструктуризация крупных 

производственных единиц, то есть на базе одного предприятия появилось 

много мельчайших, малых и средних фирм, предъявивших собственные 

ориентиры на все рынки, в том числе на рынок труда. Все это привело к тому, 

что произошла утрата прежних позиций, роли, места и качественных 

составляющих, как потребителей, так и предъявителей рабочей силы в 

масштабе всего общества. В принципе на характер, динамику и состояние 

рынка труда больше стали воздействовать как ценовые, так и неценовые 

факторы. В этом аспекте, при прочих равных условиях, частные фирмы, 

организации и учреждения во всех отраслях и сферах человеческой 

деятельности в качестве работодателя стали более привлекательными, чем 

государственные предприятия, учреждения и организации».157  

Таким образом, распад такой по своей сути налаженной системы 

управления принципами так называемого «демократического централизма» 

трудовых ресурсов постепенно под натиском новых рыночных отношений и 

влияния глобальных факторов в корне изменил качественный состав 

конструкций на современном рынке труда. В связи с этим можно остановиться 

на том факте, что у исследователей пока еще отсутствует единое мнение 

относительно содержания и сущности структурных изменений рынка труда и 

новых рыночных отношений. Об этом представлено интересное определение 

российским ученым О.Ю. Красильниковым: «Структурным сдвигом является 

качественное изменение взаимосвязей между составными элементами 

 
157 Мухитдинова Ш.С. Формирование и развитие национального рынка труда в условиях глобализации (на 

материалах Республики Таджикистан): дис. … канд. экон. наук. – Худжанд, 2017. – С. 37. 
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экономической системы, обусловленное неравномерной динамикой 

соотношения их количественных характеристик».158  

Таким образом, определенные изменения, которые начали происходить 

на рынке труда постсоветского пространства, непосредственно стали влиять на 

все процессы, происходящие в общественной жизни, а также отразились в 

новой экономической науке. Учеными стали рассматриваться проблемы рынка 

труда в новом ракурсе с учетом всех новых перспектив и изменений в трудовых 

отношениях и в формировании новых рыночных отношений, хотя некоторые 

общие концепции сохранили своё основное содержание. В целом с точки 

зрения экономического содержания предложение рабочей силы сегодня 

рассматривается, как способность работать, труд – как товар, а рынок труда – 

как пространство, в котором происходит продажа конкретного товара продавцу 

в лице работодателя за определенную плату и в определенное время. Рабочая 

сила рассматривается как потенциальный товар или продукт, а работодатель 

рассматривается как потенциальный покупатель данного продукта. Здесь 

необходимо пояснить, что, когда человек решает вступить в трудовое 

отношения и в процесс труда, тогда будут важны так называемые фактические 

затраты, связанные с трудом, как проезд на работу и с работы, стоимость 

специальной одежды и средств, трата времени на дорогу на работу и обратно. 

Решение сотрудника не работать в любой момент времени принимается просто 

путем сравнения заработной платы и показателя рыночной заработной платы, а 

изменение количества предлагаемого времени зависит от эффективности 

перемещения и дохода. 

Определенные структурные преобразования, которые происходят на 

рынке труда, подвергаются анализу и интерпретации с двух позиций, где 

первая указывает на спрос и нужду в труде, и вторая позиция указывает на 

предложение. Данный подход связан с содержанием понятия самого рынка и 

трудовых отношений. С этой точки зрения определенные структурные 
 

158 Красильников О.Ю. Теоретико-методологические основы исследования структурных сдвигов в современной 

российской экономике: дис. … д-ра экон. наук. – Саратов, 2001.– С. 249. 
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изменения оказывают целенаправленное влияние, прежде всего на спрос и 

предложение рынка труда. Общеизвестно, что структурные изменения на рынке 

труда можно рассматривать путем выявления соотношений между 

исследуемым индикатором и общей ситуацией во времени и пространстве, с 

учетом горизонтального и вертикального способов анализа и интерпретации 

данного процесса. Здесь необходимо отметить, что «индивидуальные 

показатели структурных сдвигов отражают интенсивность изменения в каждой 

анализируемой группе. Индивидуальный показатель абсолютных структурных 

сдвигов с переменной базой сравнения определяется по формуле:  

                       (1) 

где dj – удельный вес данной группы в j-м периоде; 

 dj-1 – удельный вес данной группы в периоде j-1».159 

На основе данного простого метода мы можем рассматривать 

определенные структурные изменения на национальном рынке труда в 

Республике Таджикистан с учетом их сравнения и сопоставления с темпами 

экономического роста в стране.  

С точки зрения науки, одним из главных факторов в период развития 

новых рыночных отношений, которые обуславливают структурные изменения 

на любом рынке, рассматривается ценовой фактор. Относительно самого рынка 

труда, в качестве ценового фактора выступает заработная плата, в расширенной 

интерпретации рассматривается доход от трудовой деятельности. Несомненно, 

если рассматривать более объективно, структурные изменения на рынке труда в 

первую очередь зависят от уровня мотивации или от стимулирования 

работника к труду в различных отраслях народного хозяйства. В этом плане 

можно рассмотреть определенные структурные изменения в системе 

заработной платы в годы независимости Республики Таджикистана, которые 

связаны с реализацией современных рыночных реформ. В нижеприведенной 

 
159 Юдина М.А. Структурные сдвиги и их влияние на развитие российской экономики // Вопросы 

экономической теории. Макроэкономика. – 2014. – № 4. – С. 132-136. 
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таблице мы можем проследить постепенную динамику среднемесячной 

заработной платы трудового населения Республики Таджикистан в годы 

независимости, особенно за 1995 – 2010 годы, и далее до 2021 года. 

Таблица 4.4.1. – Динамика роста заработной платы за годы 

государственной независимости 
Годы    Сомони В % к 

предыдущему 

году160 

Годы  Сомони В % к 

предыдущему 

году 

1991- 

1994161 

- - 2008 231,53 141,8 

1995 0,92 - 2009 284,35 122,8 

1996 2,95 3,2 раза 2010 354,44 124,6 

1997 4,96 168,1 2011 442,13 124,7 

1998 9,17 184,8 2012 555,29 125,6 

1999 11,61 126,6 2013 694,89 125,1 

2000 15,57 134,1 2014 816,27 117,5 

2001 23,5 150,9 2015 878,91 107,7 

2002 32,55 138,5 2016 962,16 109,5 

2003 44,61 137,1 2017 1144,19 118,9 

2004 61,81 138,6 2018 1233,82 107,8 

2005 83,58 135,2 2019 1335,52 108,2 

2006 116,26 139,1 2020 1393,78 104,4 

2007 136,27 140,4 2021 1540,84 110,6 

  

Источник: Рынок труда в Республике Таджикистан. 30 лет государственной независимости: 

Стат. сб. АСПРТ. – Душанбе, 2021. – С. 365; Рынок труда в Республике Таджикистан: Стат. 

сб. АСПРТ. – Душанбе, 2022. – С. 178. 
Первые три года после получения независимости (1991-1994 гг.) в 

таблице не представлены, что говорит о том, что заработная плата в этот 

период выплачивалась в рублях. С 1995 года начинается ее отслеживание, при 

этом заработная плата составляла 0,92 сомони, что значительно ниже, чем в 

последующие годы. 

В течение 1996-1999 гг. заработная плата показывала быстрый рост, 

увеличиваясь в среднем в 2-3 раза ежегодно. Однако, в 2000 году рост 

замедлился до 134,1% по сравнению с предыдущим годом, и в следующем году 

еще более замедлился до 150,9%. 

 
160 См.: Рынок труда в Республике Таджикистан / Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан. – Душанбе, 2012. – С. 140. 
161 За 1991-1994 годы заработная плата выплачивалась в рублях. 
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С 2002 по 2010 годы рост заработной платы был более стабильным, 

составляя от 124,6% до 138,5% к предыдущему году. Значительный рост был 

замечен в 2011 году, когда заработная плата увеличилась на 124,7%, а в 

следующем году - на 125,6%. 

В период с 2013 по 2021 годы рост заработной платы замедлился и был 

относительно небольшим, колеблясь в диапазоне от 104,4% до 118,9% к 

предыдущему году. Однако в 2021 году заработная плата выросла на 110,6%, 

что является одним из самых высоких показателей за всю историю 

независимости Таджикистана. 

Таким образом, данная таблица показывает, что в период 

государственной независимости в Таджикистане произошел значительный рост 

заработной платы, хотя были периоды замедления роста. В целом, данный 

анализ может использоваться для оценки динамики экономического развития 

страны, а также для прогнозирования. 

Следует особо отметить, что состояние и изменения в оплате труда 

приводят к изменению баланса сил на рынке труда, так как социальные аспекты 

занятости могут способствовать созданию условий достойной 

жизнедеятельности. Наряду с этим всё это рассматривается как главный фактор 

имплементации концепций рыночной экономики, где социальная поддержка 

может исходить не только от государства, но и от других направлений. 

Создание условий для достойной жизни, в которых человек имеет права 

и возможности реализовывать и развивать свои способности, должно быть 

главным показателем всех видов отношений в социальной жизни современного 

общества. Следовательно, основная цель в сфере занятости также заключается в 

наиболее полной и производительной, продуктивной занятости 

населения. Данная цель состоит в достижении двух дополнительных целей: 

снизить уровень текучести сотрудников и повысить уровень занятости 

безработного населения. Из данной цели исходит другая важная цель в области 

социальной защиты, которая заключается в создании эффективной системы 
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социального обеспечения, которая направлена на сокращение бедности, и в 

итоге – на искоренение бедности. В связи с этим можно сказать, что работа не 

всегда означает достаточный уровень дохода. Можно с уверенностью сказать, 

что значительная часть занятого населения, особенно в государственном 

секторе, имеет сравнительно низкий доход.  Поэтому занятость и 

трудовые вопросы должны быть законодательно установлены, где необходимо 

применять соответствующие концептуальные подходы к регулированию 

занятости и трудовых отношений. Все эти вопросы становятся еще более 

актуальными в условиях глобализации и трансформации рынка труда, также 

как и глобализация посредством расширения доступа к более свободному 

передвижению трудовых ресурсов. В итоге все эти изменения способствуют 

улучшению жизнедеятельности людей труда, и предоставляют широкую 

возможность в поиске работы с достойной оплатой их труда. По данному 

вопросу представитель экономической теории Дж. М. Кейнс в свое время 

уместно отметил, что изменение заработной платы приводит к 

продолжительному изменению занятости, «…не иначе как воздействуя или на 

склонность общества в целом к потреблению, или на график определенной 

эффективности капитала, или на норму процента».162  

В целом в годы независимости нашей страны общий уровень заработной 

платы по различным видам экономической деятельности имел тенденцию к 

закономерному росту, и всё это было тесно связано с процессами стабилизации 

политической и экономической жизни после гражданского противостояния 90-

х годов ХХ века в Республике Таджикистан. Определение структурных 

тенденций повышения заработной платы в отраслях в масштабе страны 

указывает на закономерность постепенного развития экономической ситуации в 

стране, так как экономика постоянно находится в движении и это тесно связано 

с различными факторами политического и социального характера. Отсюда 

можно делать вывод, что структурные изменения по показателям заработной 
 

162 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Антология экономической классики. – М.: 

«ЭКОНОВ», «КЛЮЧ», 1993.– С. 199 
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платы имели положительные значения в различных отраслях государственного 

сектора, финансового посредничества, торговли и строительства, а также в 

определенной степени в промышленности, в сельском хозяйстве. В своем 

выступлении Президент Республики Таджикистан, увуажаемый Эмомали 

Рахмон очень уместно по поводу поступательной динамики заработной платы в 

условиях рыночной эеономики отмечает, что «именно государственная 

независимость позволила нам выбрать экономическую систему, признанную 

цивилизованным сообществом, и ради поэтапного улучшения жизни нашего 

народа обеспечить устойчивое развитие всех сфер. Одним из приоритетных 

направлений социальной политики независимого Таджикистана является 

постепенное увеличение размеров минимальной и средней заработной платы 

работников различных сфер с учетом реальной финансовой возможности. 

Размер минимальной заработной платы за последние десять лет увеличился в 

29 раз и средней заработной платы – почти в 28 раз. С 1997 года до 

сегодняшнего дня номинальный размер заработной платы увеличился 

приблизительно в 70 раз, средний размер пенсии – в 85 раз. Кроме того, 

согласно мерам по реформе заработной платы в стране, заработная плата и 

пенсии в среднем поэтапно повышаются на 15-20%, что способствует 

повышению уровня жизни и укреплению социальной защиты населения. В 

первые годы независимости (1992-1995 годы) заработная плата и пенсии были 

вообще ничтожными, да и то не выплачивались своевременно. Заработная 

плата учителей и врачей составляла 3-5 сомони, государственных служащих – 

15-17 сомони. Сегодня средний размер заработной платы в стране достиг 880 

сомони».163 

В трудах отечественных исследователей подробно рассмотрены вопросы 

структурных изменений рынка труда и некоторыми учеными предполагается, 

что изменения структуры рынка труда рассматриваются с двух позиций или с 

двух аспектов. Например, таджикский исследователь Ш.С. Мухитдинова в 
 

163 Эмомали Рахмон. Выступление по случаю 25-й годовщины Государственной независимости Республики 

Таджикистан. – Душанбе, 2016.  [Электронный ресурс]. – URL: http://president.tj/ru/node/12952  

http://president.tj/ru/node/12952
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своем научном труде считает, что: «Первая позиция – это отраслевой подход, 

где структурные сдвиги изучаются путем исследования количественных 

изменений в структуре экономически активного населения, занимающегося в 

различных сферах народного хозяйства, в частности, в сельском хозяйстве, 

промышленности, транспорте, образовании, здравоохранении, жилищно-

коммунальном хозяйстве. Посредством изучения отраслевого размещения 

трудовых ресурсов и спроса на них можно выявить наиболее приоритетные 

отрасли, диктуемые законами рынка на том или ином рынке национального 

хозяйства. В таком контексте особо важно проанализировать структурные 

сдвиги занятости по отраслям народного хозяйства Таджикистана в годы 

суверенитета и по сравнению с дореформенным периодом».164  

Таким образом, в проведенных известными учеными исследованиях 

данные свидетельствуют о том, что в годы независимости нашей страны во 

многих отраслях народного хозяйства происходили коренные структурные 

преобразования. В частности в значимых масштабах происходили 

отрицательные структурные изменения в экономике в целом и прежде всего, в 

промышленности, как об этом отмечает доктор экономических наук М.Т. 

Каримова: «Произошедшие резкие структурные сдвиги в промышленности, 

произошли не в силу продуманной структурной политики, а как следствие 

распада СССР, гражданской войны и медленной реализации экономических 

реформ, проводимых в стране, отсутствия продуманной промышленной 

политики в Таджикистане. В результате, если в 1991 г. в структуре 

промышленности доля легкой промышленности составляла 49,2%, то в 2001 г. 

– уже 12,7%; доля машиностроительного комплекса спустилась с 6,7% до 0,9%, 

промышленности строительных материалов – с 3,8% до 0,8%».165  

 
164 Мухитдинова Ш.С. Формирование и развитие национального рынка труда в условиях глобализации (на 

материалах Республики Таджикистан): дис. … канд. экон. наук. – Худжанд, 2017. – С. 42. 
165 Каримова М.Т. ВТО и устойчивое развитие промышленности Таджикистана [Электронный ресурс] / М.Т 

Каримова // Материалы экспертных исследований «Глобализация, ВТО и Таджикистан: расширение диалога 

для устойчивого развития». Режим доступа: http://fsci.tj/index.php. 
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Структурные сдвиги занятости были обусловлены обретением 

государственной независимости нашей страны и рыночными трансформациями 

в жизни общества в течение более четверти века. К некоторым изменениям 

можно отнести такие изменения, как потеря хозяйственных и промышленных 

связей с партнерами, реализация открытой экономической и промышленной 

политики, влияние глобализационных факторов. «Рост занятости в годы 

суверенитета наблюдается в сельском хозяйстве, то есть в 2015 году составил 

64,9%, а в 1991 было 44,7 % и в торговле также наблюдается некоторый сдвиг в 

сторону роста. Однако сложившийся мировой опыт показывает, что в начале 

90-х годов 20 века во всех экономически развитых странах, таких как Япония, 

Франция, Южная Корея, Великобритания и других, в аграрном секторе были 

заняты около 5-7% трудоспособного населения, что существенно ниже, чем в 

отечественной экономике».166 Как показывают результаты проведенных 

исследований, в настоящее время количество занятых в аграрном секторе в 

таких странах, как США составляет до 2%, в Новой Зеландии и Австралии – до 

5%.167  

Позитивное отношение к труду с учетом применения новых достижений 

науки и технологии способствуют ускоренному росту производства, доходов 

населения и улучшению благосостояния народа по всей стране. В результате 

такого подхода образуется всё более широкий рынок продукции и услуг, что 

стимулирует инвестиции и дальнейший экономический рост. В этом плане 

особое место отводится индустриализации, при помощи которой создаётся 

крупная система технически развитой промышленности и значительно 

увеличивается доля промышленности в экономике страны. В связи с этим 

Президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмоном была 

объявлена реализация и достижение четвертой стратегической цели 
 

166 Абдусамадов Г.С. Закономерности становления и развития рыночных отношений в Республике Таджикистан 

. – Душанбе: Ирфон, 1995. – C.115. 
167 См.: Щербакова Е. С сельским хозяйством связано 40% экономически активного населения мира 

[Электронный ресурс] / Щербакова Е. // Демоскоп Института демографии Национального университета 

«Высшая школа экономики». – 2012. – № 507-508. Режим доступа: 

http://demoscope.ru/weekly/2012/0507/barom02.php. 



321 

 

Республики Таджикистан: «Ускоренную индустриализацию мы приняли 

четвертой стратегической целью страны, ибо развитие промышленности 

создает основу для обеспечения устойчивости экономики, создания новых 

рабочих мест, увеличения экспортного потенциала страны и её 

конкурентоспособности. В результате принятых мер в течение 7 последних лет 

объем производства промышленной продукции увеличился почти в 3 раза (с 10 

миллиардов сомони в 2013 году до 27,5 миллиарда в 2019 году), а доля сферы в 

валовом внутреннем продукте страны увеличилась на 5,1 процентного пункта 

(соответственно с 12,6 процента до 17,7 процента). Но показатели сферы еще 

недостаточны для качественной реализации принятых программ, а работы в 

направлении повышения конкурентоспособности производимой отечественной 

продукции, реализации политики поддержки экспорта и импортозамещения 

остаются неудовлетворительными».168 

Поэтому одной из важнейших задач должна стать проблема 

взаимозависимости земельных отношений и человеческих ресурсов в 

конкретном регионе нашей страны, поскольку прочную основу для сельского 

хозяйства необходимо искать в навыках и знаниях, мастерстве специалистов и 

работников отрасли и персонала в целом. Нужно признать, что главным 

направлением в разумном применении трудовых и человеческих ресурсов 

страны считается учет специфики каждого района и региона, а также хозяйств, 

которые отвечают всем потребностям и особенностям системы аграрной 

экономики. Одна из наиболее важных характеристик сельскохозяйственного 

сектора предопределяется характеристиками сельскохозяйственного рынка 

труда, которые сильно зависят от природы и климата, а также от определенных 

биологических и экологических факторов. Эти факторы в дальнейшем 

определяют технологию и организацию аграрного производства, а также 

сезонность рынка труда данной отрасли. Следует отметить, что сезонность 

 
168 Эмомали Рахмон. Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, уважаемого Эмомали 

Рахмона Маджлиси Оли. 26.12.2019 г. [Электронный ресурс]. URL: http://president.tj/ru/node/12952 (дата 

обращения: 15.01.2021 г.). 

http://president.tj/ru/node/12952
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сельскохозяйственного производства также иногда может ограничивать 

возможность привлечения рабочей силы и трудовых ресурсов. Следовательно, 

сезонность сельскохозяйственного рынка труда может быть расширена и 

улучшена за счет рационального использования различных методов и способов 

организации производства в том или ином регионе, в том числе за счет 

интеграции с перерабатывающей отраслью, что может привести к развитию 

потребительской кооперации и повышению качества всего трудового и 

производственного процесса. Второй подход в первую очередь направлен на 

определение количественных показателей в структуре экономически активного 

слоя населения, работающего в различных отраслях, как в государственном 

секторе, так и в частном секторе. 

С учетом того, что спрос определяет предложение в связи с развитием 

разнообразных форм собственности в стране, спрос на трудовые ресурсы, 

особенно в частном секторе, постепенно увеличивается. Такая позиция для 

современного рынка труда остается аксиомой, так как новые рабочие места и 

производство разнообразных видов продукции в основном создаются частным 

сектором. Как показывают анализ и результаты исследований, динамика 

структурного изменения по показателям занятости и по формам собственности 

в настоящее время рассматривается в пользу частного сектора. Например, если 

в 1991 году доли частного и государственного секторов в привлечении 

трудовых ресурсов составили соответственно 19,0 и 59,7%, то в последующие 

годы характеризовались другой картиной, составляя к 2015 частный сектор – 

66,7 и государственный сектор – 18,5%, а начиная с 2018 г. данный показатель 

повысился в частном секторе до 70,0% и даже в 2018 г. до 71,3%, когда в 

государственном секторе мы можем заметить не более 20% занятости 

населения по формам собственности.   
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Таблица 4.4.2. – Динамика занятости населения по формам собственности в Республике Таджикистан за 1991-

2021 гг. 

Форма 

собствен-

ности 

Ед. 

изм. 1991 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Занятость 

Всего  

тыс.

чел 
1971,13 1852,5 1745,4 2111,7 2233,3 2291,5 2307,3 2325,4 2379,7 2384,2 2407,0 2425,5 2463,4 2506,2 2533,2 

в % % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Государ-

ственный 

сектор 

тыс.

чел. 
1176,7 875,3 558,5 542,4 432,9 443,8 433,0 444,6 441,5 456,1 470,3 484,5 490,7 497,5 509,5 

 % 59,7 47,3 32,0 25,7 19,4 19,4 18,8 19,1 18,6 19,1 19,5 20,0 19,9 19,9 20,1 

Частный 

сектор 

тыс.

чел. 
     1478,8 1461,0 1486,6 1588,6 1577,8 1594,1 1728,9 1752,4 1770,5 1775,5 

 %      64,5 63,3 64,0 66,8 66,2 66,2 71,3 71,1 70,6 70,1 

Коллек-

тивная 

тыс.

чел. 
418,0 352,4 415,2 469,7 371,1 347,7 387,2 368,4 323,8 325,8 317,4 207,8 216 216,2 226,2 

 %   22,2 16,6 15,8 15,2 16,8 15,8 13,6 13,7 13,2 8,6 8,8 8,6 8,9 

Смешанна

я с иностр. 

участием 

тыс.

чел. 0,6 4,3 14,1 16,2 16,2 19,5 20,6 20,6 18,5 18,4 19,0 4,3 4,3 
 

4,8 

 

4,9 

 %   0,8 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,1 0,2 0,2 0,2 

Смешанна

я без 

иностр. 

участия 

тыс.

чел. 
- 26,8 5,9 1,4 6,5 1,7 5,5 5,3 7,3 6,1 6,2 0,02 19,3 

 

17,2 

 

17,0 

 %   0,0 0,3 0,2 0,07 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,0 0,8 0,7 0,7 

Источник:  Рынок труда в Республике Таджикистан. 30 лет государственной независимости: Стат. сб. АСПРТ. – Душанбе, 2021. – С. 365; 

Рынок труда в Республике Таджикистан: Стат. сб. АСПРТ. – Душанбе, 2022. – С. 178. 
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Что касается занятости в коллективной, смешанной с иностранным 

участием собственности, то за последние четыре года наблюдается снижение, 

соответственно с 13,0 до 8,5% и с 0,8 до 0,2%. Однако в смешанной 

собственности без иностранного участия за рассматриваемый период с 2019 по 

2021 гг. занятость несколько увеличилась – с 6,0 до 17,0%.   

Эта тенденция, соответственно, рассматривается как объективный 

процесс общественной жизни. Общеизвестно, что одним из важных условий 

для расширения и распространения рыночных отношений является рост и 

развитие частного сектора. Прямой индивидуальный характер человеческого 

труда утверждается на основе расширения рыночных отношений, постепенного 

обоснования частных или коллективных форм собственности на средства 

производства. «В этих целях каждая частная фирма нуждается в научно-

обоснованном планировании труда и производства, определении системы 

оплаты труда в рамках необходимых пропорций в соответствии с законом 

спроса и предложения рабочей силы. Несмотря на это, частный сектор пока не 

может выполнять миссии обеспечения занятости в странах с переходной 

экономикой, в том числе и в Таджикистане, по многим объективным причинам. 

Среди них главной является неконкурентоспособность в системе 

экономических отношений».169 Что касается изменений рынка труда, связанных 

с изменениями в производственных и трудовых отношениях, а также с 

изменениями в средствах производства, можно сделать вывод о том, что в 

течение относительно короткого периода времени во многих 

постсоциалистических странах наблюдается значительное увеличение и 

развитие частного сектора занятости. Об этом уместно отмечает доктор 

экономических наук Т.Д. Низамова: «Быстрое развитие негосударственных 

форм предприятий еще не привело к перелому в динамике эффективности 

производства. В стране все еще не создана благоприятная среда для развития 

частного сектора. Серьезные препятствия на путях развития этого сектора 
 

169 Мухитдинова Ш.С. Формирование и развитие национального рынка труда в условиях глобализации (на 

материалах Республики Таджикистан): дис. … канд. экон. наук. – Худжанд, 2017. – С. 48. 
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имеют место в крупной промышленности, финансовых ресурсов у 

национального предпринимательства недостаточно, у иностранцев отсутствует 

заинтересованность осуществления инвестиций в Таджикистан, внутри страны 

и за ее пределами спрос на продукцию крупных предприятий весьма низок, а 

предполагаемые затраты на их перепрофилирование огромны».170 

Интересным фактом можно рассматривать соотношение 

государственного и частного секторов и определение их оптимального уровня в 

экономической науке, хотя данный вопрос также в определенной степени, 

остается открытым, так как, по мнению некоторых ученых, государственный 

сектор должен преобладать в отношении других секторов, в том числе частного 

сектора, а другие считают, что доминирование должно принадлежать частному 

сектору. В таком контексте экономическая наука в будущем рассматривает 

выявление сбалансированности данных секторов и необходимость определения 

оптимального соотношения между ними, что и представляет собой предмет 

специальных исследований. Среди форм структурной трансформации рынка 

труда отраслевой подход остается доминирующим и сильно зависящим от 

конъюнктуры современного рынка, хотя и может иметь и другие аспекты, 

влияющие на динамику спроса рынка труда. К таким показателям можно 

отнести такие индикаторы, как трудоёмкость и производительность труда в 

современном народном хозяйстве. Преобладание производства продукции 

аграрного сектора в нашей стране свидетельствует о росте численности занятых 

трудовых ресурсов в сельском хозяйстве, в то время как в нашей республике 

роль инновационных технологий в аспекте привлечения трудовых ресурсов 

должна быть высокой и значимой.  

Однако, как показывает реальность, современный рынок труда 

нуждается в потенциальных и высококвалифицированных кадрах, чтобы 

своевременно и продуктивно обеспечить благоприятную реализацию 

национальной стратегии развития. Как уместно по поводу имплементации 
 

170 Низамова Т.Д. Реструктуризация промышленных предприятий Таджикистана в условиях переходной 

экономики: автореф. дис. … д-ра экон. наук. – Душанбе, 2007.– С. 23 



326 

 

долгосрочных программ и стратегий отмечает российский исследователь  Т.Ю. 

Ковалева, «построение долгосрочных планов социально-экономического 

развития, как отдельных субъектов, так и страны в целом необходимо начинать 

с рассмотрения динамики демографических процессов, изучения изменений 

показателей нагрузки трудоспособного населения и уровня его экономической 

активности, а также исследования тенденций в распределении занятых по 

видам экономической деятельности».171  

В последние годы относительно данных вопросов в нашей стране были 

предприняты конкретные подходы, в частности, разработка планов и 

государственных программ по вопросам повышения роли точных, технических 

и естественных наук в науке и системе высшего образования.  

Наряду со всеми этими продвижениями определенное число населения 

Республики Таджикистан стремится получить квалификацию и работать за 

границей, где ищут работу, и после того как устраиваются на работу, 

приобретают недвижимость и далее стараются остаться там и работать на 

постоянной основе. Это имеет определенные негативные последствия, так как 

мы можем потерять часть хороших специалистов и платежеспособного 

населения. Все вышеперечисленные показатели отражают определенные 

проблемы современного рынка труда в нашей стране, и всё это не всегда легко 

поддается адекватному решению. Наряду с этим некоторые из 

вышеперечисленных проблем могут создавать барьеры для инновационного 

развития в плане успешной трансформации и усовершенствовании рынка 

труда. В целях своевременного регулирования всех вышеперечисленных 

проблем и ситуаций необходимо не только время, но и как человеческие, так и 

технологические и научные ресурсы, способствующие осуществлению 

институциональных реформ и изменений. 

Таким образом, особенности рынка труда Республики Таджикистан 

можно рассмотреть в совокупности с учетом привлечения различной аудитории 
 

171 Ковалева Т.Ю. Статистическое исследование динамики и структурных изменений на рынке труда // 

Проблемы современной экономики. – 2011. – № 2 (38). – С. 75-79. 
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и заинтересованных лиц, а также с учетом различных аспектов развития 

трудовых отношений. Современный рынок труда в Республике Таджикистан 

можно охарактеризовать как современные национальные рыночные 

экономические отношения, которые как по содержанию, так и по структуре 

отличаются от социально-экономических трудовых отношений прежних лет. В 

частности, здесь, во-первых, отношения между производителями и 

потребителями определяются отношениями, которые объективно 

предопределяют отдачу, равновесие, во-вторых, в этих отношениях существует 

конкуренция. Это общее правило определяет одно из преимуществ рыночной 

экономики – её механизм саморегулирования. Эти особенности характерны для 

всех типов рынков.  Структура современного рынка разнообразна, в том числе: 

капитал, валюта, ценные бумаги, рабочая сила, наука и технологии, 

информация о работах. Один из основных факторов – текущее состояние рынка 

труда в Таджикистане и его особенности. Основная фигура на рынке труда – 

это рабочая сила.  Основная цель рынка труда – эффективное и действенное 

использование трудовых ресурсов. Трудоустройство трудоспособного 

населения – очень сложный и важный государственный вопрос, о котором 

подробно будем говорить в отдельной части данного исследования. Это связано 

с тем, что предлагаемые политические, экономические и социальные 

отношения являются признаком качества, отражающим его 

особенности. Эффективная занятость является достижением сбалансированного 

распределения экономически и эффективно используемых трудоспособных 

людей в соответствии с уровнем конкретных этапов развития каждой страны 

и их распределением по отраслям и регионам. Одним словом, это основная цель 

формирования и развития рынка труда в стране. Известно, что из-за 

переориентации или ликвидации низкоприбыльных предприятий, сокращения 

производства из-за конъюнктуры рынка, падения спроса, изменения отраслевой 

структуры производства и других социально-экономических процессов 
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трудоспособное население остается невостребованным. Здесь хотелось бы 

отметить некоторые методы государственного регулирования рынка труда.  

ВЫВОДЫ ПО ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЕ 

Государство стремится эффективно управлять занятостью, проводя 

социально-экономическую и демографическую политику с помощью 

различных решений о занятости и разработки различных законов. Управление 

занятостью, с одной стороны, является важным вопросом – оно должно быть 

ориентировано на реализацию трудового законодательства, с другой стороны, 

оно должно быть интегрировано для обеспечения системы социально-трудовых 

отношений. Существуют следующие методы управления занятостью: 

- экономические методы (кредитные и налоговые льготы, бюджетная 

политика по стимулированию предпринимательства, создание и удержание 

рабочих мест, переподготовка); 

- организационные методы (службы занятости, информационные 

системы, обучение и переподготовка); 

- административно-правовые методы (условия трудовых договоров, 

продолжительность рабочего дня, регулирование трудовой жизни). 

В рыночной экономике также и государство может управлять 

основными процессами рынка труда. Основным государственным органом 

управления рынком труда в Республике Таджикистан является Министерство 

труда, миграции и социальной занятости населения Республики Таджикистан.  

На сегодняшний день трудоустройство и создание рабочих мест 

является одним из важнейших вопросов на рынке труда Республики 

Таджикистан. Его основная цель – обеспечить занятость и сократить до 

минимума безработицу. Для решения этих вопросов необходимо сначала 

систематически анализировать рынок труда, а затем оценивать происходящие 

на нем изменения, совершенствовать систему управления рынком труда с 

учетом специфики каждого региона.  Вопросы занятости и труда должны быть 

законодательно закреплены концептуальными подходами децентрализации 
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регулирования занятости и активацией политики занятости. Также является 

важным шагом внедрение опыта микрокредитования беднейших слоев 

населения в отдельных регионах страны. Государству предстоит в небольшом 

объеме дать конституционные обязательства наиболее уязвимым слоям 

населения, чтобы содействовать им в решении вышеназванных проблем. 

Установление специальных государственных пособий и других социальных 

льгот наиболее уязвимым слоям населения. Приверженность и понимание на 

всех уровнях исполнительной власти необходимости решения проблемы 

безработицы и  обеспечения дополнительных мер социальной защиты в сфере 

занятости на рынке труда. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

На основании изучения и проведенного исследования представляем свои 

выводы и предложения следующим образом: 

Основные научные результаты диссертации 

 1. Анализ текущих социальных изменений в области трудовых 

отношений в стране показывает, что обеспечение баланса рабочих мест и 

трудовых ресурсов увеличивает спрос на управление рынком труда. Поэтому в 

современных условиях очень важно использование единого подхода к 

стандартам управления рынком труда в переходный период. Управление 

рынком труда должно основываться на многих государственных и частных 

учреждениях, включая национальную систему образования, учреждения 

культуры, медицинские учреждения, различные некоммерческие организации и 

учреждения различных систем и видов деятельности. 

2. Проблемы регулирования рынка труда должны основываться на 

сотрудничестве предпринимателей, профсоюзов и государства. Такое 

сотрудничество на договорной основе позволяет принимать без исключения 

решения с учетом интересов всех общественно-политических и экономических 

сил страны и различных сторон трудовых и социально-экономических 

отношений. Найм рабочих с адекватной и достойной заработной платой 

обеспечивает условия для удержания высококвалифицированных рабочих и 

специалистов на производстве. Условия договорных отношений включены в 

трудовое законодательство и в конституцию страны, и будут изменяться и 

улучшаться по мере развития экономики и демократизации всех уровней 

общественной жизни. Правительство и система законов нашей страны 

гарантируют реализацию политики содействия занятости с полной, 

эффективной занятостью с целью создания условий для реализации права на 

труд. Следовательно, безработица не является основанием для привлечения к 

административным, уголовным или иным видам ответственности. В связи с этим 

следует особо отметить, что в Республике Таджикистан достаточно либеральная 
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политика занятости, и каждый волен выбирать вид занятости или не работать вообще. 

Государство чрезмерно регулирует деятельность государственных предприятий, создает 

план для работодателей по созданию новых рабочих мест, заставляет работодателей 

предоставлять информацию о вакансиях в агентства занятости и так далее. Все эти 

вопросы необходимо решать через рыночные механизмы, через развитие социального 

партнерства и создание взаимовыгодной среды для сотрудничества. 

3. Для  обеспечения соответствующей работой трудоспособного 

населения в рамках государственных программ содействия занятости регулярно 

создаются новые рабочие места, и в последние годы ситуация на рынке труда 

нашей страны постепенно улучшается. В целях оказания большей помощи 

населению в обучении профессиям и специальностям, востребованным на 

современном рынке труда, Правительство Республики Таджикистан в короткие 

сроки создало сеть различных центров обучения взрослых, которые сегодня 

готовят специалистов по различным специальностям и профессиям, и которые 

вполне соответствуют требованиям рынка труда на национальном и на 

международном уровнях. 

4. В работе на основе анализа значительного объема материалов как 

практического, так и теоретического характера было определено, что 

функциональный подход свойственен западной экономической теории, и при 

анализе сущности рынка труда базируется на функционально-экономических 

взаимосвязях и особенностях движения рабочей силы в современных условиях 

рынка. При таком подходе рынок труда считают средством и пространством 

воспроизведения трудового потенциала, формой функционирования личного 

фактора воспроизводства и основой развития человеческого капитала. В других 

странах и частях света большинство научных школ опираются на 

теоретические и концептуальные подходы исследования проблем социально-

экономической специфики.  

5. Изучение, анализ и интерпретация различных научных и прикладных 

источников показали, что для определения социально-экономического 
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состояния и дальнейшего развития современного рынка труда в Республике 

Таджикистан можно прийти к такому выводу, что на процессы развития и 

трансформации национального рынка труда в течение последних десятилетий 

воздействовали и в ближайшем будущем будут воздействовать, следующие 

факторы социально-экономического характера: 

1. Резкое увеличение численности населения трудоспособного возраста и 

других демографических показателей Республики Таджикистан, что в разы 

может повысить предложение по сравнению со спросом на рынке труда. 

Данное явление указывает на необходимость мобилизации сил и средств для 

создания новых рабочих мест и открытие курсов обучения в целях 

предоставления специальностей и профессий подрастающему поколению, и 

подготовить их к требованиям современного рынка труда. 

2. Постепенное превышение предложения над спросом в рабочей силе на 

рынке труда в результате резкого роста численности населения 

трудоспособного возраста. Проведение заметных реформ в области экономики 

и промышленности как модернизация и реструктуризация различных отраслей 

и участие целой страны и ее социально-экономических секторов в процессах 

мирового хозяйства и глобализации. На данный процесс также заметно повлиял 

тот факт, что Республика Таджикистан стала полноценным членом Всемирной 

торговой организации. Наряду с этим как социальная политика Республики 

Таджикистан, так и обязательства страны перед мировым сообществом 

направлены на решение проблем трудоустройства и создание новых рабочих 

мест в перспективных секторах экономики и промышленности, а также в 

различных отраслях аграрного сектора.  

3. Исследована и разработана регрессионная модель для анализа и 

прогноза влияюших факторов рынка труда на ВВП Республики Таджикистана и 

на этой основе произведено прогнозирование результативных и факторных 

признаков показателей рынка труда на 2023-2030 гг. 

 



333 

 

4. Другим немаловажным фактором, подталкивающим современный 

рынок труда в Республике Таджикистан к трансформации и развитию, является 

профессиональный уровень работников и персонала организаций и учреждений 

страны, которые не всегда соответствуют требованиям международных 

стандартов и современного рынка труда, что весьма отрицательно влияет на 

конкурентоспособность этих работников на международном рынке труда. 

5. Недостаточный спрос на рабочую силу, несмотря на её дефицит на 

определенных рынках труда, связанный с несоответствием компетентности и 

профессиональной, квалификационной особенности спроса и предложения. В 

этом плане также рассматривается низкая трудовая мобильность населения, а 

также острая проблема прогноза потребности рынка труда в кадрах и 

специалистах отдельных профессий и квалификаций и связанных с ними 

программ подготовки компетентных и высококвалифицированных, 

отвечающих новым требованиям кадров. 

6. Сравнительно высокий уровень неэффективной занятости в различных 

отраслях, как частного, так и государственного секторов и дублирование одних 

и тех же задач и целей по разным направлениям.  

7. Сферы среднего и малого предпринимательства не развиты в 

достаточной степени и соответственно не развита здоровая конкуренция в 

данном направлении. В развитии и трансформации современного рынка труда 

можно усмотреть такой важный момент, где и современный рынок труда и 

сферы малого и среднего предпринимательства могут взаимодействовать в 

развитии друг друга.  

8. Стихийное повышение интенсивности рынка труда в сельской 

местности за счет роста численности населения трудоспособного возраста и 

роста общей безработицы. В данном случае малое предпринимательство также 

будет развиваться достаточно стихийно и может охватить ограниченное 

количество рабочих мест. 
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9. Сохранение существенных различий и несоответствий в сфере 

занятости и в связи с этим образование напряженности на рынке труда. 

10. Наличие нерегулируемой и несбалансированной внутренней и 

внешней миграции по всей стране, сохранение которой сильно негативно 

влияет на отток населения из разных регионов страны, в большинстве из 

которых наличествуют огромные возможности открытия новых и 

продуктивных рабочих мест. Наряду с этим, существующая нелегальная 

миграция как внутри страны, так и в страны дальнего и ближнего зарубежья 

создает сложную ситуацию подсчета и регулирования процессов в области 

занятости населения по всей стране.  

11. Низкая конкурентоспособность отдельных категорий людей, в 

большинстве случаев из числа молодежи, женщин, людей с ограниченными 

возможностями, вынужденных переселенцев и беженцев, которые не всегда 

могут выдерживать жёсткие требования работодателей. Как мы видим, 

перечисленные категории людей труда имеют определенные точки уязвимости, 

например, если у молодежи это отсутствие практического опыта, то у женщин 

могут быть маленькие дети, а у людей с ограниченными возможностями – 

необходимость определенных привилегий и условий. 

6. В Таджикистане, несмотря на хороший экономический рост в последние 

годы, сократилась численность занятых людей в промышленности, транспорте 

и связи. Вероятно, это связано с усилением конкуренции между предприятиями 

отрасли, которая заставляет их искать способы снижения производственных 

затрат, внедрение новых технологий, способствующих трудосбережению, 

снижения затрат на занятость и, как следствие, сокращения штата. 

7. В рыночной экономике эти вопросы обычно регулируются рынком 

труда, который выступает в качестве основного потребителя количества 

работающих. В период социализма принцип подготовки рабочих получил 

широкое развитие и имел широкий кругозор в области подготовки кадров, 

поскольку уровень знаний предшествовал содержанию выполняемой работы. 
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На наш взгляд, это было правильным путем. В рыночной экономике получение 

образования (в большинстве его форм), естественно, требует времени и денег 

для подготовки разносторонних профессионалов. В этом случае для развития 

важен фактор конкуренции. Однако, на наш взгляд, учитывая медленное 

развитие сельской экономики, необходимо вмешательство государства в 

учебный процесс. Следует отметить, что отток рабочей силы во многом 

стихийный. Персонал в принимающих странах по большей части лишен 

правовой защиты и сталкивается с множеством проблем. Поэтому государству 

важно регулировать этот процесс и использовать его как источник дохода и 

обучения необходимых кадров. 

8. В то же время следует отметить, что развитие малого бизнеса играет 

важную роль в расширении занятости. Еще в 1991 году Таджикистан был одной 

из первых стран Содружества Независимых Государств, начавших процесс 

приватизации малых и средних предприятий. Однако развитию малого бизнеса 

сильно помешала гражданская война начала 1990-х годов. Только в 1997 году 

началось настоящее экономическое развитие и формирование малого бизнеса. 

9. Следует отметить, что также существуют факторы, влияющие на 

развитие рынка труда в Республике Таджикистан, к которым относятся: 

1. Высокие темпы роста населения. Основная причина роста населения – 

высокая рождаемость. В последние годы, хотя уровень рождаемости остается 

высоким, наблюдается тенденция к снижению рождаемости. Несомненно, 

снижение рождаемости связано не только с экономическими факторами, но и с 

демографической политикой, проводимой государством. 

2. Увеличение количества рабочих мест в формальной экономике не 

покроет естественный прирост рабочей силы. 

3. Снижение инвестиций в новое промышленное строительство. 

4. Перевод рабочей силы из государственного сектора в частный. 

5. Уход высококвалифицированного персонала под влиянием 

неправильного использования рабочего времени, отсутствия реальной и 
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соответствующей связи между доходом персонала и его профессиональным 

уровнем.  

6. Переход персонала на неформальную работу, которая часто не требует 

предварительной квалификации. 

7. Сохранение масштабной скрытой безработицы и двойной занятости 

населения в производстве. 

8. Преобладание неформальной занятости. Расширение неформального 

сектора занятости сужает поле налогообложения и, что наиболее важно, 

ограничивает социальную защиту трудоспособного населения, занятого в этом 

секторе. Нагрузка на каждого застрахованного в уполномоченном органе 

социального страхования имеет большую разницу, и это может привести к 

серьезному кризису в системе социального страхования Республики 

Таджикистан в будущем.  

10. Экономика и экономические отношения в целом организованы на 

рынке труда как система социально-экономических отношений между рынками 

труда участников во всем наборе трудовых отношений, купли-продажи 

трудовых услуг, включая подготовку, переподготовку и вовлечение людей в 

процессе производства. Следовательно, рынок труда можно рассматривать как 

среду социально-трудовых отношений задействованных рабочих в процессе 

производства. Таким образом, рынок труда – это система социальных и 

экономических отношений, включающая правила и правовые инструменты, 

которые обеспечивают эффективное воспроизводство. 

11. В более широком смысле слова, рынок труда рассматривается как 

система общественных отношений, которые имеют различные особенности, как 

социальные, так и юридические. В свою очередь социальные и правовые 

особенности трудовых отношений обеспечивают нормальное воспроизводство 

и эффективное использование совокупной рабочей силы и достижение 

производственных целей. В относительно узком смысле слова рынок труда – 

это система отношений между работодателями – владельцами средств 
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производства и наемными работниками – работодателями труда для 

удовлетворения спроса на наемный труд как фактор производства и для 

наемных работников труд как источник дохода и средств пропитания. В 

результате складываются экономические отношения занятости, тенденции и 

направления, их развитие во многом определяет динамику национального 

рынка труда, а также качество его интеграции в международный рынок труда. 

Рекомендации по практическому применению результатов: 

1. Процессы глобализации и технологической трансформации, 

структурные изменения в экономике ставят новые требования перед всеми 

субъектами национального и локального рынков труда, и всё это может 

означать требования новых компетенций, новых профессий, новой модели 

образования и новой модели качества труда. 

2. Для Республики Таджикистан в настоящее время очень важен выход в 

экономическое пространство различных регионов, и при необходимости – 

вступление в определенные и более выгодные интеграционные процессы; такое 

видение и такие планы предусматривают необходимость перехода на более 

эффективную и современную модель, благодаря которой трудовые ресурсы 

будут реализовывать свои возможности вне зависимости от каких-либо 

ограничений и обязательств, при этом сохраняя свои социальные и 

экономические права и возможности.  

3. Наряду с этим технологическое развитие таджикского рынка труда и 

интеграция Республики Таджикистан в мировую экономику в условиях 

трансформации способствуют развитию экономической системы и 

благополучию всего современного таджикского общества.  

Развитие современного рынка труда может одновременно содействовать 

полноценной занятости, достойному труду и соответствующей заработной 

плате, также может сокращать неформальную занятость и может повысить 

прозрачность рынка и развития инфраструктуры трудовых отношений. 
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4. Немаловажным вопросом современного рынка труда в условиях 

ускоренных изменений и тенденций глобализации является подготовка 

трудовых ресурсов к мобильности и постоянным изменениям. В политических 

и научных дебатах о реструктуризации работы новые формы участия человека 

в работе и обучении обсуждаются во многих контекстах наряду с концепциями 

трудоустройства и обучения на протяжении всей жизни.  

5. Неэкономические издержки безработицы находятся на пике 

социальных, психологических и политических проблем, и они связаны не 

только с ростом социальной напряженности в обществе, но и с изменением 

политического курса страны на выходе из экономических и рыночных реформ. 

Решение проблем безработицы для каждого общества всегда было и остается 

немаловажным и первостепенным вопросом. 

6. Все отраслевые понятия как трудовые ресурсы, человеческий 

потенциал, человеческие ресурсы, предложение и спрос образуют и 

обеспечивают тесную и неразрывную взаимосвязь всех аспектов рынка труда с 

общественной жизнью и со всеми процессами развития современного 

общества. 

7. Рынок труда задействован в практике государственных органов, 

участвующих в трудовых отношениях, с учетом различных социально-

экономических факторов, а также политических целей, направленных на 

сохранение принципа единства социальных и экономических процессов. 

Согласно эффективной политике занятости на рынке труда, служба занятости 

ведет политику сокращения безработицы и обеспечения занятости, содействия 

в умеренном функционировании рынка труда и создания эффективной сети 

специализированных учреждений и социальной инфраструктуры. 
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