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В статье рассмотрены особенности безработицы в России,
приведены ее причины и следствия. Выделены основные фак-
торы, способствующие росту безработицы. Проанализирована
динамика российской безработицы, выявлен ее уровень по воз-
растным группам, виду поселений и федеральным округам.
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На сегодняшний день безработица в Российской Федерации является уже не
столько следствием перехода к рыночной системе, с чем ее связывали авторы мно-
гочисленных научных работ последние 25 лет, а скорее результатом острого внут-
реннего кризиса – управленческого и экономического.

Безработица всегда была важным социально-экономическим критерием состо-
яния общества, но отношение к ней менялось с течением времени. В начале
XX века количество безработных в мировом масштабе было достаточно велико и
считалось, что это социальное зло, с которым необходимо бороться любыми сред-
ствами, в том числе применять государственное регулирование. Однако уже в се-
редине XX века, с развитием социально-трудовых отношений, безработицу начали
рассматривать как социальное явление эпизодического характера, которое не яв-
ляется серьезной проблемой для страны [6].

Сегодня большинство экономистов считают безработицу устоявшейся социаль-
но-экономической категорией, которая делится на три вида: краткосрочная, дол-
госрочная и застойная. Наиболее опасной для общества является застойная безра-
ботица, она наносит государству значительный экономический, моральный и со-
циальный ущерб. Следствием этого является необходимость исследования и при-
нятия конкретных мер для недопущения и снижения застойной безработицы. Без-
работица считается важным признаком рыночной экономики, но в то же время
она не является следствием функционирования рынка труда, который, в свою оче-
редь, представляет собой не обособленную систему социально-трудовых отноше-
ний, он органически включен в систему всех рыночных связей. Рынок труда и
пропорции между спросом и предложением рабочей силы формируют занятость,
а не безработицу. Безработица является обратной стороной занятости, она испы-
тывает влияние факторов, отличных от тех, что формируют занятость населения.
Тем не менее безработица всегда рассматривается в контексте занятости: увеличе-
ние занятости снижает безработицу и наоборот [5].

С точки зрения макроэкономики безработица отражает количественное несоот-
ветствие на рынке труда между относительно большим предложением рабочей силы
и спросом на нее, это всегда недоиспользование трудового потенциала общества,
совокупной рабочей силы как фактора производства.
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Безработицу нельзя назвать только экономическим явлением – это определенная
совокупность экономики, политики, идеологии, культуры государства. На региональ-
ном уровне, например, в национальных республиках, большую роль в формировании
безработицы играют местные традиции и специфика развития. Безработица является
следствием функционирования хозяйственного механизма, порождаемым внутренни-
ми противоречиями рыночной экономики. Тем не менее отсутствие эффективных ме-
тодов использования трудовых ресурсов зачастую ведет к возникновению новых и обо-
стрению старых проблем занятости и росту безработицы. Она часто становится предме-
том политических споров. Наибольшей угрозой занятости является развал хозяйствен-
ных связей, свертывание производства на предприятиях, которые ведут к масштабным
сокращениям. Возникает безработица и среди работников с высокой квалификацией,
труд которых не может быть задействован в мелких хозяйственных операциях [3].

В настоящее время существует несколько подходов к изучению причин безра-
ботицы. Среди них традиционные в экономической теории классическая и кейн-
сианская концепции, марксистский подход. Нет единого мнения о том, какая из
концепций является полностью верной в любой ситуации. Большинство из них
актуальны на том или ином этапе развития рынка труда.

Одной из основных предпосылок колебания спроса на рабочую силу является
развитие крупной промышленности при капитализме, в условиях которого по оп-
ределению невозможно обеспечить рабочими местами всех желающих. При част-
ной собственности выгодно иметь резервную армию труда, которая может подвер-
гаться любому манипулированию в интересах капитала. В качестве причин безра-
ботицы марксисты указывали избыточное рабочее население как необходимый
продукт накопления капитала. Безработицу называли неискоренимым пороком
капиталистической системы [4].

Сегодня люди зачастую лишаются работы в результате научно-технического про-
гресса, автоматизации производства, внедрения технологий, охватывающих практи-
чески все его сферы. В качестве факторов, способствующих росту безработицы,
можно также назвать увеличение рабочего дня и повышение интенсивности труда.
Чем больше часов работают занятые на предприятиях, чтобы не оказаться в числе
уволенных, чем выше их интенсивность труда, тем меньше в каждый данный мо-
мент спрос на рабочую силу. Таким образом, избыточный труд одной части сотруд-
ников ведет к вынужденному простою другой части. Верно и обратное: рост безра-
ботицы заставляет занятых рабочих чрезмерно и интенсивно трудиться. Наличие на
рынке труда устойчивой безработицы свидетельствует о действии неконкурентных
факторов, способствующих устойчивому характеру отклонения заработной платы
вверх от ее равновесного уровня. К ним относят работу правительства и парламента,
которые могут регулировать рынок в законодательном порядке и воздействовать на
интересы рабочих и предпринимателей. Еще один фактор – деятельность профсою-
зов. Их усилия направлены в первую очередь на защиту прав сотрудников, улучше-
ние условий их работы и повышение зарплаты. Иногда они добиваются превыше-
ния размера оплаты труда над равновесным уровнем. Это может привести к негатив-
ным изменениям на рынке труда, увеличению безработицы [5].

В качестве одной из причин безработицы можно указать и демографический фак-
тор. Так, рост численности трудоспособного населения ведет к росту спроса на труд,
а это увеличивает вероятность роста безработицы. Еще один фактор – политика в
области оплаты труда: интерес работодателей к рабочей силе снижается вместе с по-
вышением минимальной зарплаты и, как следствие, расходов на производство [8].

Определить реальный уровень безработицы в России представляется затрудни-
тельным, этому препятствуют два фактора:



71Анализ тенденций и особенностей безработицы в России

1) неоднозначность критериев безработицы: сколько она может продолжаться
для получения статуса безработного, является ли частично занятый безработным;

2) регистрационный подход к статусу безработного: гражданин должен пройти
процедуру регистрации в службе занятости и не отказаться от предложения о тру-
доустройстве

Вышеперечисленные факторы преуменьшают масштабы безработицы. Более
полную картину могут дать обследования домохозяйств Федеральной службой го-
сударственной статистики, которые проходят во всех субъектах РФ, охватывают
все население страны за счет выборочного наблюдения и все сферы деловой ак-
тивности, в том числе самозанятость и неоплачиваемую занятость членов семьи.
Благодаря обследованию домохозяйств можно объединить и измерить экономи-
ческую активность, безработицу и занятость. Так, реальный уровень безработицы
оказывается в три раза выше, чем официальный. Одной из основных задач стати-
стики является изучение общественных явлений в непрерывном развитии. Со вре-
менем меняется и численность безработных российских граждан.

На резкий рост численности безработных в современной России повлиял миро-
вой кризис 2008 года. Еще одним фактором явился локальный российский кризис
2014–2015 гг., ставший следствием двусторонних санкций. Любой экономический
кризис, независимо от причин, по которым он возник, вызывает снижение спроса у
покупателей и нехватку средств на осуществление своих проектов у крупных пред-
приятий – им приходится экономить за счет сокращения производства. Один из
наиболее распространенных способов экономии – сокращение сотрудников. При
сокращении людей в массовом порядке увеличивается уровень безработицы.

Уровень безработицы в 2015 году растет и, по прогнозам аналитиков и профиль-
ных ведомств, продолжит расти. Средний уровень безработицы в 2014 году в России
составил 5,2 %, на начало 2015 года этот показатель находился на уровне в 5,5 %.
И хотя в январе 2014 года он составлял 5,6 %, с высокой степенью вероятности
можно предположить, что негативная тенденция укрепляется и уровень безработи-
цы в России в ближайшие месяцы и, скорее всего, годы будет увеличиваться. Рос-
сийская экономика замедляется, а количество безработных растет во всем мире.

Экономически активное население – граждане, предлагающие свой труд для
создания товаров и оказания услуг. Экономически неактивным называют то насе-
ление, которое не входит в состав рабочей силы. К их числу относятся школьники,
студенты, пенсионеры, граждане, получающие пенсию по инвалидности, люди,
задействованные в домашнем хозяйстве, лица, которые так и не смогли найти
работу и в итоге прекратили поиски, лица, не имеющие необходимости работать.

Наиважнейший статистический показатель – процент безработных в экономи-
чески активном населении. Второй по значимости – аналогичный показатель, но
в конкретной отрасли. Третий – в регионе.

Стоит отметить, что рассматривать занятость нельзя в отрыве от демографиче-
ской ситуации [1]. Экономически активное население России в период до кризиса
2008 года выросло с 72,3 до 75,2 млн человек. Однако в 2008 году рост, составивший
около 500 тыс. человек, был вызван не улучшением экономической ситуации и не
рождаемостью, а возвратом в экономику, когда людям стало необходимо выходить
на работу для получения дополнительных средств. Например, резкое увеличение
количества работающих людей пенсионного возраста не является плюсом для эко-
номики. Это опытные работники, но их производительность находится не на самом
высоком уровне в силу возраста, они не всегда готовы принять новые технологии и
при этом занимают руководящие должности за счет большого опыта [9].

В начале кризиса динамика российской безработицы не отличалась от миро-
вой, тяжелее пришлось в 2009 году, когда уровень безработицы возрос с 6,3 % до
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8,4 %, или с 4,8 до 6,4 млн человек. Уже тогда данные статистики показывали, что
позитивный тренд сменился негативным. Очевидны и причины такого перелома.
Первая и главная – замедление российской экономики, начавшееся в 2012 году и
превратившееся в спад к 2015. Мировая практика показывает связь между сниже-
нием темпов экономического роста и увеличением процента безработных. Про-
гноз по росту безработицы, судя по всему, оправдается, потому что без реализации
радикальных мер и проведения структурных реформ экономика продолжит сни-
жать темпы. Так, эксперты уже анонсировали масштабное падение ВВП [10].

По состоянию на начало года свыше 73 % оказавшихся без работы искали ее
самостоятельно, без содействия служб занятости. При этом мужчины реже жен-
щин обращались в эти службы. Доля ищущих работу мужчин с помощью служб
составила 24,4 %, женщин – 29,9 %. Чаще всего соискатели обращаются по поводу
работы к родственникам, друзьям и знакомым – такой способ использовали
61,4 %. Второй по популярности способ – поиск работы в Интернете и СМИ. Его
использовали 38,9 % безработных [9].

По методике МОТ доля женщин, не имеющих работы, составила 45,8 %, доля
жителей городов – 65,5 %. Превышение уровня безработицы в сельских регионах
по сравнению с городскими на начало 2015 года составило 1,7 раза.

Анализ возрастного состава безработных выявил, что средний возраст безработ-
ных в начале 2015 г. составил 35,7 года. Доля безработных среди молодежи до
25 лет составила 23 %, в том числе от 15 до 19 лет – 3,3 %, 20–24 года – 19,7 %.
Высокий уровень безработицы отмечался в возрастной группе 15–19 лет (28,2 %) и
20–24 лет (14,0 %).

Рис. 1. Уровень безработицы в Российской Федерации по возрастным группам
и виду поселений, январь 2015 г. [9]

Как видно из рисунка 1, с наибольшими сложностями в поисках работы стал-
киваются молодые люди в возрасте 15–24 лет. В силу отсутствия опыта они не
могут трудоустроиться и, соответственно, не могут этот опыт нарабатывать.

По продолжительности поиска работы 33,5 % безработных – люди, которые
находят новое место работы не более чем за три месяца. 27,4 % незанятых ищут
новую работу в течение года и более. Доля застойной безработицы среди жителей
городов составляет 23,9 %, в селах – 34 %.

Немаловажно и наличие опыта работы, так как 24,6 % безработных – это люди,
не имеющие трудового опыта. В 2015 году их количество достигло 1 миллиона
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человек. В их числе молодые люди в возрасте от 15 до 19 лет (11,9 %), от 20 до 24
лет (48,4 %) и от 25 до 29 лет (22,3 %).

Среди безработных доля работников, попавших под сокращение или ликвида-
цию предприятия, составила 20 %, еще 24,3 % покинули прежнее место работы по
собственному желанию [10].

Анализ безработицы по федеральным округам установил, что самый низкий
уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ, отмечается в Централь-
ном федеральном округе, самый высокий – в Северо-Кавказском федеральном
округе (рис. 2). Наиболее высокий уровень безработицы традиционно наблюдает-
ся в Чечне и Ингушетии. Эксперты связывают это с отсутствием крупных пред-
приятий и до сих пор имеющими значение последствиями двух чеченских войн.

Рис. 2. Уровень безработицы в Российской Федерации в расчете по федеральным
округам, январь 2015 г. [9]

Значимую роль среди причин безработицы играет не только и не столько сокра-
щение в связи с реорганизацией предприятий, сколько увольнения по собственно-
му желанию или по соглашению сторон [11]. Они зачастую означают неудовлетво-
ренность зарплатой и условиями труда, однако есть еще одна причина – структур-
ные изменения в производстве. Множество работников увольняются по причи-
нам, на сегодняшний день не отраженным в статистике.

В Российской Федерации у безработных один из самых высоких уровней обра-
зования в мире. Стоит отметить, что в структуре безработных в России преоблада-
ют граждане, имеющие высшее образование, их количество растет год от года. При
этом у женщин показатель безработицы значительно  выше, чем у мужчин. Обра-
зование в России хоть и является фактором занятости, но в то же время не гаран-
тирует социальной защиты от безработицы. По данным Федеральной службы го-
сударственной статистики, количество безработных с высшим образованием в
2015 году увеличилось более чем в полтора раза по сравнению с предыдущим годом
[13]. Впрочем, их количество пока все равно ниже, чем людей со средним или
начальным образованием. Однако постепенное увеличение этого показателя де-
монстрирует четкую тенденцию: специалисты есть, но рабочих мест для них нет.
Нет и единого мнения о том, с чем это можно связать, но становится явным
отсутствие прямой взаимосвязи между уровнем образования работника и уровнем
его защищенности от безработицы, как это отмечается в западных странах [2].

Безработица у инвалидов требует заботы со стороны государства. В статистике
отражается отчетность о длительности безработицы у людей с ограниченными воз-
можностями. Средний этап нахождения без работы в их случае значительно превыша-
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ет среднюю продолжительность по всей совокупности безработных. Стоит отметить,
что Правительство РФ ведет работу в этом направлении [14]. Так, для крупных пред-
приятий устанавливают определенную квоту трудоустроенных инвалидов. В России
предприятия, в численности занятых которых инвалиды составляют не менее 50 %,
имеют некоторые льготы по налогообложению. При этом во время трудоустройства
инвалидов стоит учесть их здоровье и рекомендации врачей о нагрузке [15]. В органи-
зации должны быть созданы все условия, содействующие реабилитации.

Рекомендации по трудоустройству инвалидов на свободном рынке дает МОТ.
В организации отмечают необходимость финансового стимулирования работо-

дателей, чтобы те были заинтересованы в адаптации, реабилитации и последую-
щей занятости инвалидов, рациональном устройстве рабочих мест, трудовых опе-
раций, инструментов и оборудования. Также, по данным МОТ, оказывать помощь
в создании специальных предприятий для инвалидов, которые не могут получить
работу на свободном рынке, должно государство [7].

Таким образом, получить общее представление о масштабах безработицы и ее
влиянии на общество можно, лишь проанализировав множество факторов, при-
чем итоговый вывод не всегда может быть однозначно верным. Однако точное
представление об уровне безработицы, структуре и материальном положении без-
работных позволяет делать прогнозы и выстраивать долгосрочную стратегию по
борьбе с безработицей активными и пассивными методами [16].
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