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Раскрывается характер рынка труда специалистов, на концептуальном уровне обозначены варианты 
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Большинство рынков труда функциониру-
ет в пределах определенных территорий. Эко-
номика Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, будучи моноспециализированной, 
на 90 % зависит от конъюнктуры мирового неф-
тяного рынка. Представленные на территории 
округа вертикально-интегрированные нефтя-
ные и газовые компании в совокупности могут 
рассматриваться как кластерное образование. 
Для того чтобы снизить сырьевую зависимость, 
максимально полно использовать имеющийся 
в округе потенциал, разработана инвестици-
онно-инновационная стратегия. Инвестицион-
но-инновационная программа Югры включает 
деревообработку, строительство, нефтегазо-
химию, разработку и продажу инновационных 
технологий. 

Нефтехимический кластер предполагает 
глубокую переработку нефти и попутного неф-
тяного газа. До 80 % продукции планируется 
экспортировать за пределы округа. В связи с 
реализацией мегапроекта «Урал промышлен-
ный – Урал Полярный» предполагается созда-
ние в западной части округа межотраслевого 
минерально-сырьевого кластера, включающе-
го промышленное ядро и обеспечивающие его 
составляющие. Проект предусматривает освое-
ние рудных и углеводородных месторождений, 
строительство транспортной инфраструктуры 
и перерабатывающих производств. В недрах 
Приполярного Урала открыты месторождения 
бурого и каменного угля, бентонитовых глин, 

цеолитов, строительных песков и декоратив-
ного камня, выявлены запасы хромитовых и 
титановых руд, марганца, цинка, меди, свин-
ца, обнаружены проявления редкоземельных 
металлов. 

Во многом капитал и месторождения при-
родных ресурсов взаимно дополняют друг дру-
га. Организация производства в Югре требует 
высоких постоянных издержек работодателя 
на развитие бизнеса. Решить производственные 
задачи в неблагоприятных условиях Севера 
способны относительно крупные предприятия, 
которые становятся основными товаропроиз-
водителями и покупателями труда – монопсо-
нистами или олигопсонистами. Транснацио-
нальные компании по добыче нефти и газа обес-
печивают высокую мобильность кадров, спо-
собны в считанные месяцы развернуть много-
тысячные коллективы высококвалифицирован-
ных рабочих в районах со сложными природ-
ными условиями. В Югре активность нефтега-
зовых предприятий носит холдинговый харак-
тер. У большинства холдингов штаб-квартира 
размещается в Москве или за границей. В ре-
зультате территория города становится исклю-
чительно производственной площадкой, функ-
ционирующей ради достижения корпоратив-
ных целей. Совпадение места производства и 
центра управления более выгодно с точки зре-
ния сбалансированного развития города. В этом 
случае руководство компании более внима-
тельно к проблемам города, денежные потоки
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аккумулируются на его территории. Специ-
фическую проблему для моногородов создает 
достаточно узкий спектр и перечень специаль-
ностей, представленных на рынке труда. Пред-
ставителям других «непрофильных» профес-
сий трудно найти применение своим знаниям 
и умениям. В результате происходит «вымы-
вание» квалифицированных кадров, тормозит-
ся преодоление монопрофильности. 

Роль предпринимателей, исполнительных 
менеджеров и высококвалифицированного тех-
нического персонала в ускорении экономиче-
ского развития регионов постоянно растет. Ко-
личество и качество предпринимателей в ре-
гионе определяют восприимчивость террито-
рии к инновациям, поступающим извне. Ми-
грации предпринимателей не подчиняются ры-
ночной ориентации любого фактора перетекать 
в зоны высокого спроса на него. Даже более вы-
сокая заработная плата в другом регионе может 
быть менее привлекательной для бизнесмена в 
сравнении с выгодами предпринимательской 
деятельности в знакомом окружении региона 
проживания. Наиболее вероятный канал мигра-
ции менеджеров – через филиалы корпораций, 
в процессе диффузии инноваций. В то же время 
с развитием компьютерных сетей все меньшее 
значение имеет местонахождение менеджера в 
штаб-квартире компании или на дочернем пред-
приятии. Предприниматели менее склонны к 
миграции, нежели исполнительные директора. 

Формирование информационно-иннова-
ционной составляющей межотраслевого мине-
рально-сырьевого кластера должно ориенти-
роваться на инновационный кадровый потен-
циал округа и привлечение самых профессио-
нальных в научном плане специалистов для 
решения конкретных задач, соответствующих 
стратегическим целям минерально-сырьевого 
кластера. Рост издержек, связанных с приобре-
тением и использованием любого фактора про-
изводства, существенно сокращает спрос на 
него. Исключение составляют люди с редкими 
профессиональными качествами. Затраты на 
приобретение таких работников и их исполь-
зование незначительны по сравнению с выго-
дами, получаемыми с их помощью. 

Сфера занятости предлагает все более раз-
нообразные варианты реализации творческих 
способностей. В этой связи появился новый 
тип специалистов, отличающихся инноваци-
онным поведением. Явления, происходящие в 
сфере труда, требуют внимательного и глубо-
кого осмысления для теоретической проработ-
ки проблем рыночного регулирования. Кроме 
того, специфика развития рынка труда на уров-

не региона требует постоянного изучения ди-
намики и структуры. В этой связи необходима 
разработка модели развития регионального 
рынка труда в связи с реализацией мегапроек-
та «Урал промышленный – Урал полярный». 
Некоторые аспекты функционирования рынка 
труда в регионе требуют научного исследова-
ния и практической апробации. 

Суть гипотезы исследования – дальней-
шее развитие системы подготовки специали-
стов в регионе, ориентация ее на прогнозируе-
мые изменения в спросе на труд, которые по-
зволят добиться сбалансированности на рынке 
труда. Разработка региональной модели разви-
тия рынка труда должна быть сориентирована 
на повышение эффективности использования 
интеллектуальных ресурсов автономного окру-
га. Должен быть осуществлен переход в обще-
ственном производстве от эксплуатации биоло-
гического ресурса населения к использованию 
его интеллектуального ресурса. 

Цель исследования – концептуальная про-
работка развития рынка труда специалистов 
в регионе как объекта управления в условиях 
реализации инвестиционных проектов. Управ-
ление состоит в регулирующем воздействии на 
всех стадиях движения ресурсов. 

Для достижения поставленной цели не-
обходимо: 

– выявить современные проблемы рынка 
труда специалистов в регионе и установить за-
висимость рынка труда специалистов от зако-
номерностей развития общественного произ-
водства, таких как цикличность производства, 
научно-технический прогресс, структурные из-
менения в экономике; 

– определить варианты развития регио-
нального рынка труда специалистов; 

– провести мониторинг социально-эконо-
мических последствий развития рынка труда в 
регионе; 

– выбрать средства регулирования рынка 
на основе рационального использования ре-
сурсов и координации межотраслевого взаи-
модействия. 

В качестве объекта исследования высту-
пают кластеры – как экономические системы, 
существующие и формируемые в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре в рамках 
проекта «Урал промышленный – Урал Поляр-
ный». Одним из основных активов в кластер-
ных образованиях становится интеллект. 

Предмет исследования – рыночные от-
ношения в сфере деятельности специалистов. 

По доле специалистов с высшим образо-
ванием в экономически активном населении 
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(22,3 %) Россия вышла на третье место в мире 
(после США и Норвегии), что требует к этой 
категории работников пристального внимания. 
Образование и квалификация превратились в 
ценности, удовлетворяющие потребности как 
личности, так и общества в целом. Рост про-
фессионально-квалификационного уровня и 
эффективности труда специалистов – два спо-
соба удовлетворения потребности в работни-
ках данной категории. 

Относительно низкая безработица специа-
листов дает представление о рыночной ситуа-
ции, отличающейся от рынка труда рабочих. 
Однако общие закономерности рынка труда как 
такового присущи обоим сегментам, что иллю-
стрирует движение работников под влиянием 
цикличности общественного производства. На-
блюдаются большие различия в динамике за-
нятости по конкретным секторам экономики. 
По этим данным можно судить о соответствую-
щих тенденциях в движении специалистов на 
рынке труда, поскольку процессы спада и ожив-
ления производства в отдельных отраслях име-
ют своим следствием вытеснение текущих или 
привлечение новых кадров в соответствующую 
сферу труда. 

Как показал в своих исследованиях А. Оу-
кен, циклическое перемещение квалифициро-
ванных работников в период спада вытесняет 
менее квалифицированных из вторичной сфе-
ры занятости. Первая, таким образом, сохра-
няет статус занятости за счет лишения работы 
представителей непривилегированных работ-
ников. В фазе подъема происходит переход 
к первичной сфере занятости, прежде всего, 
мужчин среднего и старшего возраста, вла-
деющих специальностью. Циклический рост 
производства сопровождается не только рос-
том рабочих мест – улучшается их структура 
(см.: [1]). 

Специалисты заняты во всех секторах эко-
номики, наибольшая их концентрация харак-
терна для непроизводственной сферы (органы 
управления, здравоохранение, наука и научное 
обслуживание). Динамика удельного веса спе-
циалистов в отраслях национальной экономи-
ки отражает следующие тенденции: во-первых, 
более высокая закрепленность специалистов в 
производстве по сравнению с рабочими; во-вто-
рых, перемещение специалистов из кризисных 
отраслей в более устойчивые; в-третьих, отно-
сительное повышение спроса на специалистов 
на рынке труда. Наибольшая закрепленность 
специалистов проявилась в непроизводствен-
ной сфере (социальная сфера, наука, финанси-
рование и страхование). 

По нашему мнению, работодатели явля-
ются своеобразными посредниками, в своей 
массе реализующими потребности всего об-
щества в материальных и духовных благах. Они 
заполняют те ниши в производстве товаров и 
услуг, которые продиктованы общим развити-
ем производительных сил и увеличением по-
требностей общества. На это обстоятельство 
указывают факты возникновения новых пред-
приятий, когда банкротятся другие, что обеспе-
чивает общее социально-экономическое раз-
витие общества. Высказанному положению не 
противоречат и факты сокращения числа заня-
тых под влиянием кризиса, структурных изме-
нений в экономике, конкуренции и других об-
стоятельств, следствием которых может быть 
уход с рынка труда и самих работодателей. Ра-
ботодатели привносят в рынок труда отдель-
ные, частные коррективы, касающиеся конкрет-
ных производств. 

Экономический интерес работодателей 
сводится главным образом к эффективной дея-
тельности производства. Предприятие заинте-
ресовано в работнике до тех пор, пока его ра-
бота приносит прибыль, т. е. пока предельная 
производительность труда превышает издержки 
на этого работника. В противном случае пред-
приятие начнет субсидировать работника, что 
противоречит цели коммерческого предпри-
ятия. То, сколько каждый работник приносит 
предприятию, зависит от трех факторов – его 
индивидуальной производительности, цены на 
его труд, а также от уровня рыночных цен на 
изготовляемую им продукцию. Труд опреде-
ляет прибыльность предприятия, его успех на 
рынке. 

Наемные работники заинтересованы в по-
лучении за свой труд средств к существованию, 
достаточных для жизнеобеспечения как их са-
мих, так и членов их семей. Практика много-
численных социологических исследований по-
казывает, что уровень притязаний работников 
к получаемой заработной плате практически 
не выходит за рамки так называемой «соци-
альной нормы» заработной платы. Понижение 
уровня оплаты труда не влечет за собой адек-
ватного расширения спроса на труд, действует 
ряд ограничивающих факторов. 

Большой интерес в отражении рыночного 
характера трудовых отношений представляют 
взаимоотношения между наемными работни-
ками и работодателями непосредственно в сфе-
ре труда, на предприятиях и в учреждениях. 
Ознакомление с информацией предприятий по-
казало достаточно высокую текучесть специа-
листов. Происходила замена молодыми есте-
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ственной убыли специалистов, а также пере-
мещение специалистов по должностной лест-
нице с соответствующими корректировками 
условий и оплаты труда. Часть специалистов 
меняла место работы внутри предприятий, 
переходя из одного подразделения в другое с 
изменениями в условиях и оплате труда. 

Конкуренция среди специалистов на рын-
ке труда высокая и носит дифференцирован-
но-избирательный характер, поскольку прояв-
ляется в рамках отдельного сегмента, стиму-
лируя активность определенного контингента 
специалистов. С позиции работника уровень 
конкурентоспособности – это показатель ус-
тойчивости его положения на предприятии. 
Сокращение внутреннего рынка труда специа-
листов на фазе кризиса дополняется снижени-
ем платы за труд. 

Неспособность рынка обеспечить переда-
чу в цене труда полной информации о полезно-
сти, издержках продавцов и покупателей тру-
довых услуг является причиной для вмешатель-
ства государства в экономику. В соответствии 
с теорией рынка труда, его регулирование, в 
широком смысле слова, охватывает все про-
цессы, связанные с формированием спроса на 
труд и его предложения. Регулирующая функ-
ция государства состоит в том, чтобы макси-
мально сблизить спрос на труд и предложение 
трудоспособного населения, причем не только 
по количеству работников и их качественной 
структуре, но и во времени и в пространстве, на 
макро- и микроуровнях. Формирование пред-
ложения на рынке труда является более дли-
тельным процессом, чем по другим видам ре-
сурсов. Многие функции по воспроизводству 
человека государство берет на себя: здравоох-
ранение, образование, социальное обеспече-
ние, культура и физическое воспитание. В со-
временных условиях государство реально воз-
действует на формирование структуры пред-
ложения труда путем реализации программ 
профессиональной ориентации и профессио-
нальной подготовки. 

На трудовые отношения в рамках отдель-
ных регионов, помимо общих для всей страны 
законов и норм, значительное воздействие ока-
зывают особенности исторического развития, 
этно-демографические особенности, традици-
онные виды занятий населения. На уровне ре-
гиона возникают и накапливаются проблемы 
социального, экономического, экологического, 
демографического характера. Конкретная мо-
дель функционирования рынка труда включа-
ет в себя факторы, присущие региону, функции 
спроса и предложения труда, механизмы фор-

мирования заработной платы как цены труда. 
К региональным факторам могут быть отнесе-
ны экономико-географическое положение ре-
гиона, уровень развития, специализация и струк-
тура хозяйства региона. Отличительной чер-
той модели рынка труда является участие го-
сударства в форме тех или иных методов го-
сударственного регулирования. 

Сложившаяся в регионе совокупность ра-
бочих мест подвержена структурным преобра-
зованиям, происходящим в экономике. На наш 
взгляд, условием адаптации рынка труда явля-
ется его реструктуризация. Главный ориентир – 
расширенное воспроизводство интеллектуаль-
ного потенциала региона. Развитие общего, 
среднего специального и высшего образования, 
укрепление фундаментальной науки, создание 
новых центров прикладных научных исследо-
ваний – непременное условие перехода к ново-
му технико-экономическому укладу хозяйства, 
от фондоемкого к фондосберегающему типу 
научно-технического прогресса. В условиях 
Севера только самые совершенные технологии 
могут быть экономически эффективными. 

Технологические нововведения порожда-
ют новые отрасли, являются причиной исчез-
новения ранее существовавших или глубоких 
изменений в существующих отраслях. Инно-
вационные процессы охватывают большинст-
во сфер жизни современного общества, в ре-
зультате появляются новые научно-техничес-
кие возможности не только для удовлетворе-
ния разнообразных потребностей как индиви-
дуальных, так и общественных, но и для соз-
дания условий внедрения инноваций, повыше-
ния образовательного и квалификационного 
уровня населения. В границах инновационно-
го кластера изменения касаются, прежде все-
го, научно-технической сферы. К ним можно 
отнести следующие: активный рост наукоем-
ких отраслей, поддержка компаний, произво-
дящих инновационную продукцию, развитие 
технопарков, международное научно-техниче-
ское сотрудничество. Инновационный кластер 
как основной тренд социально-экономическо-
го развития современного общества не только 
создает благоприятную инновационную среду, 
но и способствует формированию рациональ-
ной структуры экономики. 

Первоначально экономический рост ини-
циируется технологическими нововведениями 
в экспортном производстве региона, исполь-
зующем природные ресурсы территории. Тем 
самым создаются полюс роста и экспортная 
база региона, что стимулирует развитие всего 
хозяйственного комплекса района. Расширение 
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полюса роста благодаря мобильности факто-
ров производства, агломерационному эффекту 
и процессу мультипликатора приводит к по-
вышению темпов роста на менее развитых 
близлежащих территориях. Профессиональное 
образование является условием привлечения в 
регион высоких технологий, способных сде-
лать региональную экономику эффективной. 

Согласно теории оптимального планиро-
вания от объединения отдельных «оптималь-
ных предприятий» не получится оптимально-
го комплекса региона. Конкурентоспособность 
региона во многом зависит от того, как взаи-
модействуют друг с другом сконцентрирован-
ные по географическому принципу группы 
компаний. Основная часть работы по согласо-
ванию различного рода интересов выпадает на 
долю субъектов Федерации. Процесс регио-
нального управления может быть представлен 
как наилучшее использование ресурсов регио-
на и стимулирование в расходовании их самым 
эффективным образом. В границах региона про-
изводительные силы и производственные от-
ношения приобретают общественный харак-
тер, происходит наиболее полное согласование 
природно-ресурсной, производственной, рас-
селенческой, инфраструктурной и админист-
ративно-политической систем, задается общий 
темп их развития. Существуют достаточно же-
сткие взаимосвязи между отдельными показа-
телями. Например, каждый процент снижения 
занятости приводит к потере 2,5 % ВВП. 

Искусство регионального управления со-
стоит в том, чтобы выявить причинно-следст-
венные связи между параметрами развития 
территории и управляющими воздействиями, 
которые привели к их достижению. Это, в свою 
очередь, позволяет определить меры, которые 
следует предпринять для реализации желаемых 
изменений: устойчивого сбалансированного 
расширения регионального рынка, обеспече-
ния занятости и достижения роста благосос-
тояния жителей региона. При этом региональ-
ное управление представляет собой не управ-
ление регионом, а управление для региона. На-
селение более всего ценит обеспечение услу-
гами сферы жизнеобеспечения и социальной 
инфраструктуры, экологически благоприятные 
условия жизни, безопасность, наличие рабо-
чих мест нужной структуры, эффективности, 
комфортности. Бизнес заинтересован в повы-
шении уровня эффективности работы. Феде-
ральные, региональные и муниципальные ор-
ганы управления заинтересованы в большем 
поступлении бюджетных средств и средств во 
внебюджетные фонды на своем уровне. 

Анализ ситуации на рынке труда региона 
свидетельствует о неоднозначности наметив-
шихся тенденций, имеющих как положитель-
ную, так и отрицательную направленность про-
исходящих в сфере занятости процессов. Наи-
более существенно на рынок труда в настоя-
щее время влияют общая экономическая дина-
мика, структурные изменения, ситуация в кре-
дитно-финансовой, инвестиционной сфере, сфе-
ре доходов. Югру можно отнести к регионам с 
достаточно устойчивой системой рынка труда: 
эластичность спроса по цене превышает цено-
вую эластичность предложения труда (сходя-
щиеся колебания). Такие рынки труда в зна-
чительной степени способны к саморегуляции 
и не требуют особых мер воздействия со сто-
роны государства. 

Следует отметить, что на конъюнктуру 
рынка труда оказывают влияние и факторы су-
губо регионального характера, а именно сло-
жившаяся социально неориентированная струк-
тура занятости населения с преобладанием ра-
бочих мест, предназначенных для мужского 
труда. Особенностью регионального рынка тру-
да специалистов является то, что основная часть 
трудового потенциала формируется и исполь-
зуется на территории региона. В то же время 
подготовка части специалистов осуществляет-
ся за пределами региона. 

Подготовка специалистов рассматривается 
как важная составная часть процесса воспро-
изводства ресурсов труда, повышения их каче-
ства. На наш взгляд, первостепенной задачей 
устойчивого функционирования регионально-
го рынка труда специалистов является решение 
проблемы более эффективного взаимодействия 
рынка труда и рынка образовательных услуг. 
Поскольку спрос на труд волатилен, временной 
горизонт прогнозирования должен быть син-
хронизирован с горизонтом системы профес-
сионального образования. 

Большинство отдельно взятых фирм, дей-
ствуя на Севере, непосредственно не заинте-
ресованы в создании контингента постоянного 
населения и в повышении квалификации ра-
ботников в месте проведения работ. Вахтовый 
метод широко используется в мировой прак-
тике при освоении новых промышленных тер-
риторий, в добывающей и лесной промышлен-
ности, при ведении пионерного строительства 
в труднодоступных районах и районах с экс-
тремальными природно-климатическими усло-
виями, для которых характерен психологиче-
ски труднопереносимый для некоренного на-
селения «отрыв от цивилизации». Еще одной 
областью эффективного применения вахтово-
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го метода является снятие пиковых нагрузок в 
программах промышленного освоения и отрас-
лях, имеющих сезонный характер привлече-
ния рабочей силы. 

Предприятиям и организациям выгодно 
привлекать вахтовых работников из районов с 
более низкими доходами, выплачивая им зара-
ботную плату меньше, чем у постоянных ра-
ботников, и при этом снимая с себя проблемы, 
связанные с решением их жилищных и иных 
социальных проблем. Оплата вахтовых поез-
док в этом случае не снижает выгод от приме-
нения данного метода. Результаты опросов 
вахтовых работников и анализ практики орга-
низации вахты на Тюменском Севере свиде-
тельствуют о возможности его расширения в 
дальнейшем. 

«Традиционное планирование основано 
на выявлении тенденций и экстраполировании 
их в будущее. Но как бы ни был хорош ана-
лиз, это всегда проекция прошлого. И все же 
мы знаем, что будущее неясно и что сущест-
вует несколько его возможных вариантов, с 
которыми придется считаться» (К. Хейден) 
(цит. по: [2, с. 183]). Сценарный анализ явля-
ется одним из основных инструментов, пред-
назначенных для более глубокого изучения и 
предвидения неопределенного развития, неза-
планированных результатов. Он может повы-
сить качество принимаемых решений. Пони-
мая под сценарием «динамическую последо-
вательность возможных событий, фокуси-
рующую внимание на причинно-следственной 
связи между этими событиями и точками при-
нятия решений, способных изменить их ход и 
траекторию движения во времени всей рас-
сматриваемой системы в целом или отдельных 
ее подсистем» (Г. Кан) (цит. по: [2, с. 181]), 

определим возможные варианты развития 
рынка труда специалистов.  

Негативный вариант: невысокая рождае-
мость; отрицательная миграция; моноспециа-
лизация промышленности; низкие темпы строи-
тельства; отсутствие удобной транспортной схе-
мы. Инерционный вариант: невысокая рож-
даемость; отрицательная миграция; моноспе-
циализация промышленности; средние темпы 
строительства; отсутствие удобной транспорт-
ной схемы. Инновационный вариант: невы-
сокая рождаемость; положительная миграция; 
новые отрасли промышленности; средние тем-
пы строительства; реализация проекта транс-
портных коридоров. 

Реализация проекта «Урал промышлен-
ный – Урал Полярный» должна основываться 
на широкой интенсификации хозяйственного 
освоения Севера. Это предполагает получение 
максимального эффекта от добычи и исполь-
зования естественных богатств при наимень-
ших затратах, в том числе в кооперационных 
с северными регионах. «Человеческое измере-
ние» регионального развития должно задавать 
его цели, темпы и направленность. Формиро-
вание новых кластерных образований повле-
чет увеличение валового регионального про-
дукта, что скажется на качестве решения про-
блемы роста экономики округа, его экономи-
ческой и социальной устойчивости. 
___________________ 
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