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Гендерный аспект безработицы

Положение субъекта в обществе, системе групповых норм, ценностей и 
оценок- важнейший фактор, определяющий жизненное пространство человека. 
Общественные отношения могут нести позитивное и негативное влияние, когда 
поведение субъекта определено стигмами общества и традиционными культурными 
стереотипами. Социальное неравенство и дискриминация на основе половых и 
этнических детерминант определяется термином сексизм.

Статистика показывает, что за 1992-2006 годы экономическая активность 
женщин трудоспособного возраста снизилась не слишком существенно (с 81.6% 
до 74.7%) [1]. Наибольший спад активности пришелся на первые, наиболее кризисные 
годы. Начавшийся с 1999 года рост экономической активности имел примерно равную 
скорость для обоих полов, без гендерной дискриминации. Женщины не только 
сохранили высокую экономическую активность, но существенно расширили ее 
возрастной диапазон за счет сіарших возрастов. С середины 2000-х годов ситуация 
стабилизировалась и показатели экономической активности практически не меняются.

Явная феминизация занятости по тем же причинам сложилась в районах 
проживания коренных малочисленных народов Севера: доля женщин среди занятых 
достигла 57%, а в неаграрных отраслях (в основном это бюджетная сфера) -  68%.[1 ]. 
Не только в слаборазвитых республиках и автономных, но и в сельской местности 
Нечерноземья женщина все чаще становится фактическим главой семьи, заменяя 
деградирующих мужчин.

Такой пример социального равенства полов трудно назвать позитивным. 
Исходя из обследований Госкомстата РФ по методологии МОТ (в них учитываются 
зарегистрированные и не зарегистрированные фактические безработные) показали, 
что доля женщин среди безработных меньше половины (45-48% в течение 1992- 
2006 годов) и близка к их доле в экономически активном населении. Преобладание 
женщин среди зарегистрированных безработных (63-72%) [1] объясняется тем, что 
женщинам труднее использовать активные стратегии поиска работы, они чаще 
обращаются за помощью в государственные органы занятости, чтобы получить 
содействие в трудоустройстве или мизерные пособия по безработице. Ситуация с 
женской зарегистрированной безработицей меняется в зависимости от состояния 
региональных рынков труда. В регионах с низкой безработицей доля женщин среди 
зарегистрированных может превышать 70-80%. При ухудшении экономической 
ситуации в регионе и возрастании напряженности на рынке труда доля женщин 
среди зарегистрированных безработных снижается. Данные по общей безработице



(по методологии МОТ) за 2000-2006 годы показывают, что в 60-80% [1] регионов 
мужская безработица была выше женской, поскольку женщины при поиске работы 
менее требовательны к характеру труда и уровню его оплаты, чаще готовы к 
снижению социально-профессионального статуса.

Однако за благополучными цифрами занятости скрывается горизонтальная 
(по отраслям) и вертикальная (по статусу) сегрегация женщин, результатом которой 
стали значительные гендерные диспропорции в оплате труда. Согласно статистике, 
предоставленной МОТ, уровень безработицы среди женщин в 2008 году составил 
63% по сравнению с 5,9% среди безработных мужчин. [1 ].

Финансовый экономический кризис ведет к увеличению числа безработицы во 
всем мире. По оценкам экспертов, больше всего от кризиса в России пострадали 
женщины. Они стали жертвами массовых увольнений, накрыв страну с осени 
2008 года В этом году по прогнозам специалистов уровень безработицы вырастет до 
7,4% среди женщин и 7% среди мужчин. [2].

Женщины остаются важнейшей группой на рынке труда России, составляющей 
почти Ѵг совокупной рабочей силы, ее роль в экономике России и в будущем 
останется значительной.
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Семья как фактор формирования 
делинквентного поведения несовершеннолетних

В последние годы подростки стали криминально активной категорией населе
ния. Значительную часть контингента участников преступлений составляют учащие
ся общеобразовательных школ. Как показывают многочисленные исследования, 
наиболее распространенной причиной появления у несовершеннолетних антиобще
ственных наклонностей является отрицательная обстановка в семье и ее асоциаль
ный образ жизни. По некоторым подсчетам вклад неблагополучных семей на фор
мирование преступного поведения несовершеннолетних составляет 30-35%.
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