
Тема 3.1. Условия функционирования рынка труда образовательных услуг 

 

Решение проблемы сбалансированности рынка труда является одним из условий успешного 

функционирования и прогрессивного развития любой национальной экономики. Несоответствие 

структуры спроса на рабочую силу структуре её предложения порождает многочисленные 

негативные последствия: безработицу среди трудоспособного населения, снижение уровня 

и качества жизни, чрезмерное расслоение общества, ухудшение морального климата в социуме, 

рост преступности и увеличение масштабов теневой экономики. Одновременно наблюдается 

дефицит работников по отдельным специальностям, что не может не отражаться на результатах 

производственной деятельности предприятий.  

Анализ рынка труда в целом по России и по отдельным регионам позволяет утверждать 

о наличии существенного несоответствия количества и качества предлагаемой рабочей силы 

реальным потребностям экономики. Низкий уровень официальной безработицы, публикуемый 

в статистических изданиях, не является показателем благоприятной ситуации на российском 

рынке труда. Меры, предпринятые правительством по регулированию данного рынка, создают 

лишь внешнюю картину благополучия: работодатели поставлены в условия, когда выгоднее 

становится сохранять избыточную рабочую силу, способствуя тем самым распространению 

неэффективной занятости.  

В действительности предприятия испытывают определённый дефицит в работниках, 

имеющих рабочие специальности, в то время как среди безработных доля таковых ничтожна мала. 

Безработные, имеющие высшее образование, как правило, редко соглашаются трудоустраиваться 

на рабочие места, не требующей высокой квалификации. Но тенденция тотального 

и повсеместного получения высшего образования привела к резкому увеличению таких 

работников. В результате можно наблюдать существенный дисбаланс между спросом 

и предложением рабочей силы в аспекте уровня профессионального образования. Другим 

моментом в рассматриваемой проблеме является несоответствие вакансий предлагаемым услугам 

труда в разрезе специальностей и направлений подготовки. В то время как экономика испытывает 

острую потребность в работниках инженерно-технического профиля, значительная часть 

безработных имеет гуманитарную подготовку. Согласно статистическим данным, на рынке труда 

молодых специалистов заметно сократилось число вакансий в сфере продаж и банковского 

сектора на фоне роста вакансий от промышленных предприятий. Исследование контингента 

студентов, обучающихся в техническом вузе, позволяет утверждать, что подавляющее 

большинство будущих специалистов предпочитают получать профессиональное образование 

отнюдь не по техническому профилю, а по экономическому и юридическому.  

Сокращение количества квалифицированных инженеров объясняется не только низким 

уровнем заработной платы, особенно для молодых специалистов, но и существенным снижением 

престижа данной профессии, а также сложностью профессиональной подготовки специалистов 

данного направления. Ситуация усугубляется тем, что на фоне сокращения общего числа 

абитуриентов, ухудшения качества общеобразовательной подготовки выпускников школ по 

дисциплинам физико-математического цикла, постоянного усложнения содержания 

профессионального обучения инженеров (по объективным причинам), уменьшается число 

молодых людей, желающих поступать и учиться на инженерные специальности. Отчасти 

помогают исправить ситуацию меры государственного регулирования, в числе которых следует 

указать выделение большего количества бюджетных мест для студентов инженерных 

специальностей, стипендиальную поддержку этих студентов, выделение дополнительных 

денежных средств на профессиональную подготовку и переподготовку инженерных кадров.  

Вместе с тем, это не решает в полной мере проблему дефицита востребованных 

специалистов. Очевидно, что определённую роль в данном процессе играет рынок 

образовательных услуг и учебные заведения как субъекты этого рынка. Специфика упомянутого 

рынка определяется особенностями реализуемого на нём товара – образовательные услуги. 

В последнее время образовательные услуги рассматриваются в качестве общественного и частного 

блага одновременно, что позволяет утверждать о целесообразности сочетания государственного 

и рыночного механизмов регулирования реализации образовательных услуг на соответствующем 

рынке. С одной стороны, государство может владеть более полной и оперативной информацией 



о ситуации на рынке труда и своевременно предпринимать соответствующие меры для решения 

актуальных проблем. В частности, государство может влиять на структуру подготовки молодых 

специалистов, располагая необходимыми для этого финансовыми инструментами, 

идеологическими, социальными и пр. С другой стороны, мы наблюдаем недостаточную 

оперативность и эффективность государственного урегулирования рассматриваемой нами 

проблемы. Государство не осуществляет должного прогнозирования потребностей в специалистах 

и соответствующее ему планирование подготовки квалифицированных кадров в том количестве 

и того уровня, которые действительно востребованы экономикой.  

Рыночный механизм регулирования процесса реализации образовательных услуг является 

более гибким и оперативным. Рынок в силу своей природы должен быстро реагировать на 

изменение потребностей покупателей, предлагая им тот товар, который востребован в данный 

момент времени. Но как и всякий товар, любой рынок имеет свои особенности, что отражается на 

механизме его функционирования. Первоначально покупателями образовательных услуг являются 

абитуриенты (их родители), оплачивающие обучение. Неправильная ориентация молодёжи на 

будущую профессию, востребованную рынком труда, во многом обусловлена недостатком 

информации, неспособностью предвидеть ситуацию на рынке труда на дальнюю перспективу (чем 

выше уровень получаемой квалификации, тем длительнее процесс обучения), искажёнными 

представлениями о престижности тех или иных профессий. Зачастую профессиональный выбор 

абитуриента обусловлен размером зарплаты, которую получают высококвалифицированные 

специалисты, имеющий солидный стаж работы, на момент начала профессионального обучения. 

Изменение ситуации на рынке труда за время обучения, низкий уровень оплаты труда для 

молодых специалистов объясняет отказ выпускников вузов работать по полученной 

специальности, что в ещё большей степени может усугублять дисбаланс спроса и предложения на 

рынке труда. Складывается ситуация, когда спрос на образовательные услуги (профессиональные 

компетенции) не детерминирован потребностями производства, а предложение трудовых услуг 

в значительной мере определяется запросами и амбициями молодых людей – получателей услуг 

профессионального образования. Таким образом, отсутствует эффективный механизм 

взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка труда, в котором последний выступает 

прямым «заказчиком» профессиональных образовательных услуг.  

Необходимость прогнозирования потребности в специалистах определённого уровня 

подготовки и по соответствующим направлениям на уровне государства/регионов является 

действительно актуальной задачей, за которой следует задача реализации соответствующих мер. 

Несмотря на то, что «конечным» потребителем «продукта» образовательного процесса выступает 

производитель (работодатель), отдельный работодатель не имеет достаточных ресурсов для 

самостоятельной профессиональной подготовки необходимых ему специалистов. Взаимодействие 

рынка труда и рынка образовательных услуг, безусловно, должно регулироваться на 

государственном уровне.  

В настоящее время активизировалось взаимодействие работодателей с профессиональными 

учебными заведениями. Существует определённое многообразие форм и инструментов этого 

взаимодействия: проведение совместных научно-практических конференций и семинаров, 

работодателей в профессиональной аккредитации образовательных программ, привлечение 

работодателей к проведению лекционных и семинарских занятий, создание совместных 

инновационных центров и базовых кафедр и многое другое. Но всё это не снижает остроты 

проблемы несоответствия структуры спроса на труд структуре предложения труда. Актуальными 

остаются претензии работодателей к качеству профессиональной подготовки выпускников вузов 

(недостаточность практической компоненты в подготовке студентов; излишняя академичность 

системы образования; недостаточность проектно-исследовательской работы студентов и пр.). 

К этому можно добавить несоответствие разработанных программ учебных дисциплин реальным 

требованиям современного производства, отсутствие полноценной внешней оценки качества 

учебных программ и образовательных учреждений, недостаток ресурсов для повышения качества 

профессиональной подготовки (финансовых, образовательных).  

Условием получения молодыми людьми профессионального образования, действительно 

востребованного на рынке труда, и как следствие повышения уровня эффективной занятости 

трудоспособного населения, является формирование механизма государственного регулирования 



взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг как важных составляющих 

социальной среды. На взаимодействие указанных рынков оказывает воздействие ряд факторов: 

миграционные процессы, демографическая ситуация, государственное и общественное 

регулирование, структура экономики, государственная политика занятости и пр. Осуществляя 

регулирование механизма взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг, 

государство должно соблюдать баланс частного и общественного интересов всех субъектов этих 

рынков, придерживаясь разумной децентрализации управления процессами взаимодействия 

работодателей и учреждений профессионального образования.  

 

 

 


