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неравномерное, слабое развитие регионов (на- ¾
пример, уровень занятости в Нарынской обла-
сти составляет 49,4 %, в Таласской 67 %);
проблема молодежной занятости, посколь- ¾
ку молодежь представляет один из самых 
крупных сегментов в структуре рынка труда 
и в настоящее время порождает тенденцию 
к росту предложения рабочей силы;
несоответствие системы профтехобразования  ¾
требованиям рынка труда по уровню качества 
подготовки рабочих кадров;
высокая степень неформальной занятости.  ¾
Из-за ограниченных возможностей фор-
мального трудоустройства, люди, для того 
чтобы заработать себе на жизнь, вынуждены 
искать работу в неформальной экономике. 
Неформальная экономика характеризуется 
низкими доходами и ограниченной произ-
водительностью. Занятые в ней работники 
являются социально незащищенными, а их 
условия труда не удовлетворяют необходи-
мым требованиям;
сохранение низкой конкурентоспособности  ¾
на рынке труда отдельных категорий граждан 
(молодежи без практического опыта работы, 
женщин, имеющих малолетних детей, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья).
Таким образом, рынок рабочей силы следу-

ет рассматривать как совокупность социально-

трудовых отношений по поводу использова-
ния индивидуальной рабочей силы работника  
в общественном производстве. В более широ-
ком смысле слова рынок рабочей силы – это си-
стема общественных отношений, социальных, 
в том числе юридических, норм и институтов, 
обеспечивающих нормальное воспроизводство 
и эффективное использование совокупной рабо-
чей силы общества. В узком смысле слова рынок 
рабочей силы – это система отношений между 
работодателями – собственниками средств про-
изводства и наемными работниками – собствен-
никами рабочей силы по поводу удовлетворения 
спроса первых на наемный труд как на фактор 
производства и вторых – на работу по найму как 
на источник средств к существованию. В резуль-
тате складываются экономические отношения 
за нятости, тенденции и направленность разви-
тия которых во многом определяют динамику 
национального рынка труда, а также степень его 
интегрирования в международный рынок труда.

Литература
Одегов Ю.Г., 1. Руденко Г.Г., Лунева Н.К. Рынок 
труда. Практическая макроэкономика труда. 
М.: Альфа-Пресс, 2009. 
Занятость и 2. безработица. Бишкек: Нацстатком 
КР, 2011.

УДК 331.1 (575.2) (04)

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ТРУДА

Л.С. Крыжанова 
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Рынок труда неоднороден по своей струк-
туре, поэтому в его рамках выделяют отдель-
ные сегменты. Под сегментацией рынка труда 
обычно понимают разбивку рынка на отдельные 
группы – сегменты на основе различий в нуж-
дах, характеристиках или поведении работни-
ков. При этом происходит разделение спроса  
и предложения рабочей силы на группы, объеди-
няющие совокупность людей, которые одинако-
во реагируют на один и тот же побудительный 

мотив занятости. Выделение отличительных 
черт и свойств у групп продавцов (наемных ра-
ботников) и групп покупателей (работодателей) 
способствует оптимизации контактов между 
ними, т. е. трудоустройству на взаимовыгодной 
основе.

В научной литературе распространено де-
ление рынка труда на “внешний” (перемещение 
рабочей силы между предприятиями) и “внут-
ренний” (внутрифирменное движение кадров). 
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В работах зарубежных специалистов по управле-
нию персоналом концепция “внутреннего рынка 
труда” стоит достаточно близко к теории “чело-
веческого капитала”, хотя последняя, разумеется, 
шире и выходит на макроуровень. В этих кон-
цепциях содержится много прогрессивных идей:  
о полезности периодического внутрифирменно-
го перемещения работников по горизонтали, что 
позволяет разнообразить труд, переподготовку 
работников предприятия, их духовное самосовер-
шенствование и отдых; о конкуренции и сотруд-
ничестве во внутрифирменных взаимоотношени-
ях; об опыте “пожизненного найма” и сохранения 
квалифицированных кадров в период временного 
спада экономической конъюнктуры.

Объектами сегментации на рынке труда 
выступают как работодатели, так и наемные 
работники. Сегментация рынка с позиций ра-
ботодателей позволяет оценить их потребности 
и наилучшим образом к ним адаптироваться. Ес-
ли объектом сегментации выступают наемные 
работники, формируется представление о груп-
пах, характеризующих их совокупность по коли-
чественным и качественным характеристикам, 
поведенческим моментам.

С позиций качества рабочих мест рынок тру-
да можно представить в виде двух основных сег-
ментов – рынков квалифицированных и неквали-
фицированных рабочих мест (таблица 1) [1].

В первом сегменте сосредоточены рабо-
чие места, требующие квалификационной под-
готовки не ниже определенного уровня – выс-
шего или среднего специального образования. 
Эти рабочие места занимают административно-
управленческие и инженерно-технические работ-
ники, рабочие высокой квалификации. Персонал 
такого качества имеет высокий уровень оплаты 
труда и гарантии занятости, второй сегмент кон-
центрирует места, для занятия которых не требу-
ется специальная профессиональная подготовка 
и достаточен лишь начальный уровень квалифи-

кации. Работники, занятые в данном сегменте 
рынка труда, могут рассчитывать на невысокий 
уровень оплаты и отсутствие стабильной за-
нятости. Выделение двух названных сегментов 
рынка труда достаточно грубая абстракция. По 
мере развития технологий производства, появ-
ления новых видов деятельности, приобрете-
ния отдельными социально-демографическими 
группами людей обособленного положения на 
рынке труда возникает необходимость в его бо-
лее детальной сегментации.

Аргументированное выделение сегментов 
рынка труда позволяет обосновать меры поли-
тики занятости с учетом интересов различных 
групп населения, работодателей, государства.

К перечисленной выше классификации сег-
ментов рынка труда примыкает его разделение 
на первичный и вторичный.

Вторичный рынок труда не требует от ра-
ботников специальной подготовки и особой 
квалификации (официанты, прислуга, неквали-
фицированные и сезонные рабочие, младший 
обслуживающий персонал, низшие категории 
служащих и т. п.). На первичном рынке труда 
работники, напротив, обладают квалификаци-
ей или продолжительным опытом работы. По 
мнению Р. Эдварса, этот сектор включает рабо-
чие места независимые (специалисты с высшим  
и средним специальным образованием, менед-
жеры и администраторы, высококвалифициро-
ванные рабочие) и подчиненные (техники, рабо-
чие средней квалификации, административно-
вспомогательный персонал). Основные черты, 
характеризующие тот и другой рынки труда, 
приведены в таблице 2.

Черты, присущие первичному и вторичному 
рынкам труда, взаимоопределяют и взаимоусили-
вают друг друга. На первичном рынке труда фир-
мы вынуждены повышать эффективность, чтобы 
компенсировать высокие издержки на заработ-
ную плату; появляется необходимость в нау- 

Таблица 1 – Сегменты рынка труда

Рынок труда
Первый сегмент Второй сегмент

Рынок первичных независимых 
рабочих мест Рынок подчиненных рабочих мест Рынок вторичных рабочих мест

Работники, имеющие высшее  
и среднее специальное образова-
ние 
Административно-
управленческий персонал 
Высококвалифицированные 
рабочие

Рабочие средней квалификации
Административно-
вспомогательный персонал
Инженерно-технические работ-
ники

Неквалифицированные рабочие
Работники обслуживания
Низшие категории служащих (на-
пример, клерки)
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коемких технологиях, что делает целесообраз-
ным повышение квалификации работников.

На вторичном рынке труда у работников 
нет стимулов для повышения квалификации; 
работодатель не осуществляет инвестиций в их 
профессиональное обучение и у него нет причин 
для понижения высокой текучести рабочей си-

лы, тем более что она позволяет снизить затраты 
на социальный пакет, а также мешает объедине-
нию рабочих в профсоюзы.

Наряду с концепцией двойственного рын-
ка труда западными учеными разрабатывались 
другие модели его сегментации. Так, модель 
Дж. Аткинсона состоит из ядра (постоянные 

Таблица 2 – Основные особенности первичного и вторичного рынка труда

Первичный рынок труда Вторичный рынок труда

Стабильная занятость и надежность положения работ-
ника Велика текучесть кадров и нестабильна занятость

Высокий уровень заработной платы; зависит от 
должности, стажа, квалификации, меры ответствен-
ности

Низкий уровень заработной платы; зависит от вы-
работки, дисциплинированности; развито нормиро-
вание труда

Хорошие условия труда Плохие условия труда

Творческий характер труда; нередко участие в управле-
нии производством Труд исполнительский, рутинный

Наличие хороших шансов на продвижение Слабые шансы на продвижение

Использование прогрессивных технологий, требую-
щих высокой квалификации работников Технология производства примитивна и трудоемка

Соблюдение справедливости, трудовых правил Авторитарный тип управления

Премии, доплаты, участие в прибылях Ведущая роль основной зарплаты

Гарантия занятости на перспективу Высокая текучесть кадров, их увольняют в первую 
очередь

Удобные часы работы Жесткий график; часто неполный рабочий день (не-
деля); сезонная или временная работа

Льготы и пособия
(жилье, услуги, страхование и т. п.)

Низкая социальная защищенность; на них стараются 
сэкономить100 %-ная оплата больничных листов и отпусков

Гарантированное пенсионное обеспечение

Обучение и переквалификация за счет предприятия  
(в том числе и в рабочее время)

Простая и кратковременная подготовка, чаще всего на 
самом рабочем месте

Членство в профсоюзах, клубах и т. п.; часто высокий 
статус Отсутствуют профсоюзы; статус низок
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работники, занятые полное рабочее время); пе-
риферийной группы (работники, которых время 
от времени увольняют или вновь нанимают, ра-
ботники, занятые неполное рабочее время или 
делящие с кем-то рабочее место, работающие по 
краткосрочным трудовым контрактам); самосто-
ятельных работников, работающих по субпод-
ряду, и находящихся за пределами организации. 
Работодатель, разделяя рабочую силу по степени 
стабильности трудовых отношений, снижает из-
держки на труд. Существуют и другие подходы  
к сегментации рынков труда. Отмечают различия 
между рынками труда в новых, быстрорастущих 
наукоемких производствах, и в старых, тради-
ционных отраслях экономики, рынками высоко-  
и низкооплачиваемых работ.

В рамках контингента, формирующего ры-
нок труда, выделяются три крупные социально-
демографические группы населения: лица, вы-
свобождаемые по тем или иным причинам из 
общественного производства; молодежь, впер-
вые ищущая работу; женщины, возвращающие-
ся в общественное производство после заверше-
ния отпуска по уходу за ребенком или вовсе до 
рождения ребенка не работавшие. Перспективы 
на рынке труда для представителей каждой из 
выде ленных групп населения существенно раз-
личаются.

Сегментация рынка труда, деление на внут-
ренний, и внешний, открытый и закрытый, сти-
хийное повышение “гибкости” – неформальное 
деление трудовых коллективов на “кадровое 
ядро” и “периферию” – существенно дополня-
ется другими как традиционными видами струк-
турной дифференциации – по формам собствен-
ности, социально-демографическим группам, 
профессиональным и отраслевым группам насе-
ления, – так и нетрадиционными видами. Нетра-
диционным видом сегментации можно считать 
разделение рынка труда на:

“элитарный” (высокооплачиваемые про- ¾
фессионалы, как правило, в возрасте до 35– 
40 лет в областях менеджмента, маркетинга, 
бухгалтерии, юриспруденции и ряде других 
областей, связанных с “большим” и “сред-
ним” бизнесом);

“основной” (большинство работников   ¾
и профессий “формального” сектора);
“маргинальный” (тяжелые и низкооплачи- ¾
ваемые, временные и нерегулярные работы 
для неквалифицированных работников, не-
легальных мигрантов, лиц без определен-
ного места жительства и др., как правило,  
в “неформальном” секторе”. 
Типологии рынка труда, представленные  

в современной экономической литературе, раз-
личаются признаками дифференциации. Наибо-
лее широкое распространение получила типоло-
гия, различающая национальные модели рынков 
труда. Это объясняется тем, что в каждой стране 
(или группе стран, объединенной общностью 
системообразующих характеристик) складыва-
ются свои специфические тенденции развития 
рынка труда.

В зависимости от интенсивности движения 
рабочей силы и рабочих мест модели рынков 
труда могут быть следующими [2, с. 114]:

1) модель “стрелы”, когда рынок труда спо-
собен напрямую, без отклонений и пробуксовки, 
продвигаться к новой структуре занятости, ко-
торая диктуется сдвигами в спросе, изменивши-
мися технологическими и институциональными 
условиями;

2) модель “летящей пули”, когда при актив-
ном “вращении вокруг оси” рынок труда вместе 
с тем демонстрирует способность к быстрому 
обновлению структуры рабочих мест (ближай-
шим аналогом мог бы, по-видимому, служить 
американский рынок труда);

3) модель “лежачего камня”, т. е. застой-
ный рынок труда, где практически не наблюда-
ется ни движения работников через имеющиеся 
рабочие места, ни перемещения рабочих мест из 
неэффективных производств в эффективные;

4) модель “волчка”, когда при весьма энер-
гичном “беге на месте” рынок труда не продви-
гается вперед к новой, более эффективной струк-
туре занятости, а если и продвигается, то крайне 
медленно (таблица 3) [2, с. 114].

Таким образом, можно констатировать:  
в Кыргызстане модель национального рынка 
только вырабатывается, среди экономистов су-

Таблица 3 – Простейшая типология рынков труда

Интенсивность движения рабочей 
силы

Интенсивность движения рабочих мест
низкая высокая

Низкая Модель “лежачего камня” Модель “стрелы”
Высокая Модель “волчка” Модель “летящей пули”
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ществует мнение, что нужна своя кыргызстан-
ская модель, но ориентиром служит германская 
модель, или формирующаяся российская. 

Современный рынок рабочей силы в Кыр-
гызстане неоднороден. Он представляет собой 
многослойную структуру, образуемую двумя 
взаимосвязанными сферами, несущими разную 
функциональную нагрузку, различающимися 
способом и формами аккумуляции резервов ра-
бочей силы, организации и регулирования, ха-
рактером влияния на эффективность производ-
ства и положение трудящихся. По этим призна-
кам рынок рабочей силы можно подразделить на 
открытый и скрытый. Открытый рынок рабочей 
силы представлен официально организованной 
и неофициальной (по преимуще ству стихийной) 
частями (рисунок 1).

Открытый рынок рабочей силы охватывает 
все трудоспособное население, фактически ищу-
щее работу и нуждающееся в профориентации, 
подготовке и переподготовке, все вакантные ра-
бочие места и должности, а также ученические 
места в государственном и негосударственном 
секторе.

Официальная часть открытого рынка вклю-
чает в себя:

рабочую силу и вакансии, зарегистрирован- ¾
ные в службе занятости;
ученические места в системе формального  ¾
профобразования.
Неофициальная составляющая открытого 

рынка аккумулирует ту часть спроса на труд, 
учебные места для приобретения новых профес-
сий и предложения рабочей силы, которые не 
опосредуются услугами органов трудоустрой-

ства и учебных структур формального образова-
ния. Их согласование осуществляется на основе 
прямых контактов с работодателями, а также 
опосредуется различного рода посредническими 
негосударственными структурами, осуществля-
ющими подбор подходящей работы, подготовку, 
повышение квалификации и овладение дефицит-
ными новыми профессиями. 

Границы неофициального рынка труда весь-
ма гибки, подчинены стихийному изменению со-
отношения спроса и предложения рабочей силы, 
отражающему воздействие многочисленных фак-
торов. Вместе с тем его объемные характеристики 
имеют достаточно жесткие объективные ограни-
чители. Ими являются предельные нагрузки со-
циальной напряженности в обществе и на терри-
тории, за чертой которых возникает взрывоопас-
ная ситуация и усиливаются другие негативные 
социальные явления (преступность, наркомания, 
разводы, число самоубийств и т. п.).

Кризис народного хозяйства, ход экономиче-
ской реформы в Кыргызстане, противоречивость 
мер по реализации монетаристской стратегии  
и активной политики на рынке труда, непод-
готовленность к происходящим переменам ра-
ботников и работодателей породили ситуацию, 
когда при относительно незначительном росте 
открытого рынка труда происходило колоссаль-
ное непропорциональное увеличение объема 
скрытого рынка труда.

Скрытый рынок рабочей силы образуют ра-
ботники, сохраняющие статус занятых, но имею-
щие в ближайшей перспективе достаточно высо-
кую долю вероятности потерять работу – на усло-
виях договора или контракта. Это специфическое 

Скрытый рынок рабочей силы

Официальная часть открытого рынка рабочей силы

Неофициальная часть открытого рынка рабочей силы

Рисунок 1 – Структура рынка рабочей силы Кыргызстана
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наследие прошлого, вытекающее из многолетней 
практики резервирования избыточной рабочей 
силы на предприятиях в предкризисный период.

Наряду с увеличением скрытого рынка рабо-
чей силы в 1990-х гг. в Кыргызстане наблюдался 
застойный характер происходящих на нем про-
цессов. Это выражалось в том, что значительная 
часть рабочей силы находилась в его сфере не-
допустимо длительное для эффективной эконо-
мики время.

Гипертрофия скрытого рынка труда в Кыр-
гызстане – характерная черта переходного пе-
риода, в это время были подорваны старые 
организационно-управленческие структуры, но 
еще не созданы новые. В этих условиях прави-
тельство стремилось минимизировать рамки 
официального рынка труда, учитывая ограничен-

ность возможностей материально-технической 
базы и инфраструктурного обеспечения службы 
занятости, а также недостаточность финансовых 
средств для проведения действенных мер по со-
циальной защите вынужденно незанятого насе-
ления. Оно пыталось переложить часть функций 
по смягчению социальных последствий пере-
хода к рынку на администрацию предприятий  
и трудовые коллективы.
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ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК: СУщНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ

Э.О. Кыдырбаева

Раскрыта сущность интеграции, особенности ее развития в агропромышленном комплексе Республики Ка-
захстан.

Ключевые слова: агропромышленная интеграция; формы интегрированных структур; интеграция произ-
водства; интеграционные процессы; интеграционные системы.

Проблема интеграции является одним из 
стратегических направлений развития АПК. Тер-
мин “интеграция” происходит от латинских слов 
integration (восстановление) и integer (целый). Он 
означает восстановление целостности, объедине-
ние в целое ранее обособленных частей, явлений, 
процессов, экономических субъектов, углубление 
их взаимодействия, развития связей между ними.

Особую актуальность представляет агро-
промышленная интеграция, которая являет-
ся предметом пристального внимания мно-
гих исследователей, что находит отражение  
в многочисленных публикациях. Так, по мнению  
А.В. Ткача, агропромышленная интеграция – это 
организационно-экономическое понятие, харак-
теризующее сознательное, регулируемое объ-
единение и развитие в едином хозяйственном 
организме специализированных сельскохозяй-
ственных и промышленных производств.

Термином “агропромышленная интеграция” 
объединяются два понятия: 

интеграция сельскохозяйственного и про- ¾
мышленного производства;
интеграция сельскохозяйственного и про- ¾
мышленного труда. 
Первое является составной частью более об-

щего понятия “интеграция производства”, а вто-
рое – понятия “интеграция труда”. Следователь-
но, эти понятия, так же как и понятия “разделе-
ние производства” и “разделение труда”, нельзя 
отождествлять. Несмотря на диалектическую 
взаимосвязь и взаимозависимость этих понятий, 
между ними имеются и существенные различия, 
в основе которых лежат различия между произ-
водством вообще и трудом – в частности [1].

Сущность агропромышленной интеграции, 
согласно Н.Н. Тельновой и А.К. Кобозеву, обу-
словливает ее потенциальные возможности как 
инструмента повышения эффективности созда-
ваемого на ее базе агропромышленного произ-
водства. Реализация этой возможности зависит 
от того, в какой степени механизм хозяйствова-


