
(как отечественного, так и иностранного) капитала в районы со стабильным уровнем
безработицы;

- меры по квотированию рабочих мест для представителей наиболее уязвимых
групп  на  рынке  труда,  беспроцентные  кредиты,  которые  предоставляются
безработным, открывающим собственное дело.

Следовательно,  внедрение  вышеуказанных  мер  позволит  существенно
улучшить  ситуацию  с  занятостью  на  национальном  рынке  труда,  что  будет
способствовать повышению как экономического, так и социального уровня развития
общества.
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема безработицы в
современной России, её влияние и последствия. Статья направлена на раскрытие
проблемы и определение влияния безработицы на экономику и общество в целом.
Актуальность статьи заключается в том, что эта проблема является одной из
главных в экономической сфере России.

Ключевые слова: экономика, безработица, занятость, население

Безработица – это социальное явление, характерное для рыночной экономики.
Наибольшей опасностью для общества является циклическая безработица. Цикличе-
скую безработицу вызывает спад производства во время промышленного кризиса, де-
прессии, спада, т. е. фаза экономического цикла, которая характеризуется недоста-
точностью общих, или совокупных,  расходов.  Когда совокупный спрос на товары и
услуги уменьшается, занятость сокращается, а безработица растет. По этой причине
циклическую безработицу  иногда называют безработицей,  связанной с  дефицитом
спроса. Последствием безработицы является нерабочее состояние трудоспособных
граждан и, соответственно, сокращение экономического потенциала [3].
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Сложившаяся ситуация на современном российском молодежном рынке труда
является достаточно напряженной. Интересно, что проблемы занятости молодежи во
многом связаны с такими процессами, как ухудшение физического и психического со-
стояния  здоровья,  снижением  уровня  жизни  населения,  влияние  социально-
экономических факторов на образ жизни молодых людей.

Острота проблемы молодежной безработицы порождается рядом социально-
экономических факторов:

1) Из-за структурных сдвигов в экономике, что влечет за собой внедрение
новых технологий и оборудования, происходит сокращение излишней рабочей

силы.
2) Экономический спад или депрессия вынуждают работодателей снижать по-

требность в трудовых ресурсах.
3) Из-за политики правительства и профсоюзов в части оплаты труда, в рамках

которой  повышается  минимальный  размер  заработной  платы,  увеличиваются
издержки производства, а это – снижение спроса на рабочую силу.

4) Сказываются сезонные изменения уровня производства в отдельных взятых
отраслях экономики.

5) Рост численности населения трудоспособного возраста увеличивает спрос
на труд и, соответственно возрастает вероятность безработицы, в первую очередь
молодежной,  которую  принято  называть  маргинальной  (безработица  слабо
защищённых слоёв населения (молодёжи, женщин, инвалидов) и социальных низов).

6)  Нежелание работодателей трудоустраивать  молодых людей,  не  имеющих
должного  практического  опыта,  поскольку  их  обучение  требует  дополнительных
материальных затрат.

7) Проблема состоит и в завышенных зарплатных ожиданиях молодых людей:
вместо того, чтобы нарабатывать так необходимые для рынка труда знания, умения,
опыт,  пусть  даже  изначально  за  невысокий  уровень  заработной  платы,  они
ориентируются на «большую зарплату» [2].

Безработица влечёт за собой и более негативные социальные последствия. По-
пав в безработицу, как правило, у человека падает самооценка, намного чаще ощуща-
ется  состояние  подавленности.  Все  эти  последствия  могут  привести  к  более
серьёзным  последствиям  таким  как:  депрессия,  синдром  «изгоя»,  самоубийство  и
необходимости  психиатрического  или  медицинского  лечения  в  стационаре.  Среди
медицинских  проблем  –  нарушение  состояния  здоровья,  вызванное  стрессами.
Учёные обнаружили несомненную связь между безработицей и убийствами, насилием
и  тюремным  заключением.  Изучение  дел  правонарушений  показывает,  что  70%
заключённых в момент ареста не имели работы, что рецидивизм можно объяснить
отсутствием работы. Влияние безработицы на финансовое положение не оспоримо.
Сейчас  ведётся  как  психологическая,  так  и  социальная  помощь  безработным.
Различные службы занятости, «Клубы ищущих работу», помогают людям, попавшим в
такое  положение:  занимаются  поиском  вакансий,  предоставляют  временную
«подработку».  Так  же  они  являются  сподвижниками,  на  различные  обращения  к
органам власти, с целью привлечения внимания к проблеме со стороны политики. Но
несмотря  на  все  усилия,  многие  боятся  такой  активности,  причина  чаще  всего
кроется, в боязни выбиться из толпы или опасением 89 поставить под угрозу свои
шансы снова найти работу.  Многие просто не обращаются в социальные службы,
надеясь на собственные возможности и связи.

С середины лета до конца 2014 года наблюдался рост безработицы в связи с
ухудшением экономической ситуации в стране и сокращением персонала.  Уровень
безработицы в России, по состоянию на апрель 2015 года, по данным Росстата (учет
по  методике  МОТ),  составил  5,8%  экономически  активного  населения  или  4,4
миллиона человек.

100



Количество безработных, зарегистрированных в Центрах занятости — 917 441
человек, по состоянию на 18 ноября 2015 года. Всего, по состоянию на сентябрь 2015
года,  согласно  исследованиям  Росстата,  не  имели  официального  трудоустройства
свыше 25 % экономически активного населения России (19,4 из 77 млн человек), в
том числе 4,0 млн человек безработных и 15,4 млн человек, предположительно, в
теневой занятости.

В марте 2019 г., по данным Росстата, как безработные классифицировались 3,5
млн россиян или 4,7% рабочей силы. Безработица среди молодого населения ведет к
таким последствиям, как:

- углубление бедности и снижение бюджетов молодых семей (как следствие –
увеличение разводов, абортов, снижение рождаемости, увеличение числа беспризор-
ных и брошенных детей, детей-сирот, детей-инвалидов);

-  снижение  социальной  защищенности  и  неадекватная  оценка  молодежного
труда способствует падению национального патриотизма, приводит к оттоку молодых
специалистов  в  развитые  капиталистические  страны,  прививает  интерес  к  поиску
альтернативных  форм  заработка  в  сфере  неформальной  экономики  и  теневого
бизнеса, подрывает интерес к образованию;

- усугубление криминогенной обстановки в стране: увеличивается количество
экономических  и  уголовных  преступлений,  расцветает  алкоголизм  и  наркомания,
увеличивается количество венерических и прочих заболеваний, сокращается уровень
продолжительности  жизни,  увеличивается  смертность  –  все  это  способствует
естественному вырождению нации [4].

Ещё одной проблемой является развитие теневой занятости. Неформальная
занятость  более  всего  распространена  в  северокавказских  республиках,  из-за
высокого  уровня  безработицы  и  избытка  трудовых  ресурсов  там  без  трудового
договора трудится до 40% всех работников. Для работодателей выгоднее нанимать
иностранных трудовых мигрантов на рабочие специальности, не требующие высокой
квалификации, так как нелегальные трудовые мигранты согласны на неформальное
трудоустройство  (работу  без  трудового  договора),  минимальную  оплату  труда  и
худшие  условия,  чем  местные  безработные.  Многие  российские  безработные  с
рабочими специальностями вынуждены конкурировать за рабочие места с примерно 7
млн иностранных трудовых мигрантов из более бедных стран. По мнению известного
политолога,  Андрея  Савельева,  работодатели  и  чиновники  сами  способствуют
притоку гастарбайтеров, с целью удержания зарплат на низком уровне и получения
дополнительной  неучтённой  прибыли  за  счёт  неуплаты  налогов  с  зарплат
гастарбайтеров,  работающих  в  теневой  занятости.  Это  приводит  к  усилению
конкуренции  на  рынке  труда,  снижению  зарплат,  потере  работы  местными
специалистами и переходу трудоспособного населения России в теневую занятость
[1].

Также, безработица является одним из факторов, которые препятствуют модер-
низации российской экономики. Безработица порождает издержки как для общества в
целом,  так  и  для  отдельных  его  граждан.  Если  в  разгар  кризиса  сокращения
персонала  было  обусловлено  падением  производства,  то  теперь  –  попытками
повысить эффективность работы предприятий. Ведь даже в условиях постепенного
восстановления  экономики  и  увеличения  спроса  доходы  компаний  будут  очень
медленно достигать докризисных значений.

Поэтому, желая повысить отдачу от производства, компании будут внедрять но-
вые,  более  эффективные  технологии,  а  заодно  сокращать  лишние  рабочие  руки.
Лишь  когда  резерв  повышения  эффективности  будет  исчерпан,  начнется  рост
производственных мощностей и, соответственно, рабочих мест. 
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