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Герман Львович участвовал в политических выборах в 2004 г., когда избирался президент Рос-

сии. Власти предложили ему самостоятельно снять кандидатуру, потому как «кроме скандала 

его больше ничего не ждет». 

Политические игры значительно подорвали финансовое положение Стерлигова и его 

семьи. Он продал коттедж на Рублевке и переехал в удаленное от всех дорог и подъездных 

путей место на границе Можайского района. Семья поддержала его. Стерлигов радикально 

поменял свое мировоззрение: крестился, стал воспитывать пятерых своих детей в «евангель-

ских и святоотеческих традициях». Сам миллионер заявлял, что «бог оградил его даже от стро-

ительства роскошного дома» на новом месте. Местные строители из зависти сожгли жилище 

сразу после оплаты работ. Но Стерлигов не отчаивался: он сам выстроил новый дом, развел 

хозяйство, в ведении которого очень преуспел.  

Хозяйство построек миллионера включает около десятка построек, дома работников, 

хлев с двумя сотнями овец, конюшню. В его доме свечная люстра, а библиотека, по большей 

части, представляет собой книги духовного содержания. Конечно, Стерлигов не отказывается 

ни от благ цивилизации, ни от контакта с ней – пользуется смарт-фоном, проверяет котировки 

акций, консультирует бизнесменов. Однако в город возвращаться пока не собирается – счи-

тает, что счастье человеку может дать только жизнь близко к земле. 

Сегодня бывший миллионер, занимавшийся политикой, - преуспевающий фермер. Он 

активно занимается выводом скота, ездит за «образцами» даже за рубеж. На вопросы журна-

листов о том, счастлив ли он. Отвечает утвердительно, добавляя, что поменял бы свою усадьбу 

на одно лишь место в России – место в Кремле. 

Итак, дауншифтинг – это новое, но достаточно динамично развивающееся явление в 

России. На примере некоторых известных людей, таких как предприниматель Стерлигов, 

можно проследить, насколько изменилось отношение к корпоративным ценностям, появив-

шимся  в 1990-е гг. 

Каждый человек живет со своими ценностями. Кому-то важно просто жить, жить в спо-

койствии, реализуя себя в тех областях, которые действительно по душе. А кто-то ходит на 

работу, как на каторгу, при этом, не меняя ничего в своей жизни. Тем не менее, дауншифтинг 

— это не панацея от всех бед и не решение всех проблем. Но для кого-то это единственный 

способ стать счастливым: отказаться от стабильности и сытости и начать строить жизнь за-

ново. 
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Человек как работник является главной производительной силой общества. Именно че-

ловек своими способностями и предпринимательской деятельностью соединяет вещественные 

факторы производства ‒ капитал, землю, а также труд других работников ля получения при-
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емлемых результатов. Это вечный процесс массового и возобновляемого характера: по выра-

жению К. Маркса, общество не может прекратить производство, так как не может прекратить 

потребление. 

В специальном смысле под рабочей силой понимается способность человека к труду, 

его трудовые возможности. В этом аспекте действенно и понятие «человеческого капитала», 

которое можно трактовать по-разному. «Человеческий капитал есть мера воплощенной в че-

ловеке способности приносить доход. Человеческий капитал включает врожденные способно-

сти талант, а также образование и приобретенную квалификацию» Данное определение соот-

носит, как и другие высказывания экономистов, человеческий капитал с квалификацией и спо-

собностями или, другими словами, с производительностью труда работников. 

В более широком смысле под рабочей силой понимается некоторая часть населения, 

общее количество трудоспособных людей. Переход к рыночной экономике не только обострил 

проблемы занятости, но и добавил к ним новые, связанные со структурной перестройкой рос-

сийской экономики и возникновением иных форм трудовых соглашений, обусловленных раз-

личными формами собственности. В результате произошло высвобождение работников с 

предприятий и пополнение ими «резервной армии» безработных. 

Процессы разгосударствления экономики заблокировали создание новых рабочих мест 

и затормозили эти процессы. Обобщая позитивные и негативные последствия разгосударств-

ления (приватизации), лауреат Нобелевской премии 2001 г., американский экономист Джозеф 

Стиглиц отмечал, что приватизация должна быть частью более обширной комплексной про-

граммы, которая влечет за собой создание рабочих мест в тандеме с неизбежной их ликвида-

цией, с которой часто связана приватизация. Должна быть принята на вооружение макроэко-

номическая политика, включающая низкие процентные ставки и помогающая создавать рабо-

чие места. 

Безработица — комплексная проблема, поскольку она напрямую связана с 

экономическими характеристиками (снижение объемов производства, уменьшение доходов 

безработных и др.), социальными факторами (углубление неравенства между различными 

слоями общества, нарастание социальной напряженности и др.), психологическими 

факторами (ощущения своей «ненужности», невостребованности, психологические травмы) и 

т.д. 

Масштабы безработицы зависят от различных причин: от состояния экономики в це-

лом, темпов экономического роста, от сложившейся демографической ситуации, государ-

ственной политики и др. 

Рассмотрим причины безработицы. Конкретные проявления безработицы сугубо инди-

видуальны: по причинам ее возникновения, форме проявления, времени и масштабам дей-

ствия, а также, но другим признакам и характеристикам. Достаточно типичны следующие при-

чины безработицы: 

1. Существующая конкретная специфика государственной экономической политики и 

деятельности хозяйствующих субъектов, заключающаяся в превышении расходов на средства 

производства (не на рабочую силу), изменение структуры экономики, методов ведения внеш-

ней торговли, способов и целей вывоза капитала и др. 

2. Снижение объема производства под действием различных обстоятельств, как то: за-

мена устаревшей продукции, циклические спады, трансформационные процессы экономики, 

снижение спроса на продукцию, организационно-структурные преобразовании, развал межх-

озяйственных связей, банкротство малоэффективных и убыточных предприятий, их ликвида-

ция и др. 

3. Серьезные изменения денежно-кредитной и ценовой политики. Либерализация цен в 

условиях монополизации сокрушила былую покупательную способность многих предприя-

тий, что привело к значительным сокращениям занятых рабочих мест. 

4. Увеличение налогового бремени, уменьшение или отмена налоговых льгот. 
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5. Решительный поворот к повышению эффективности производства, включающий 

смену идеологии, введение внешнего управления, смену собственников и др. В России раз-

государствление привело к серьезному спаду производства и значительному сокращению об-

щего количества работников на более чем 10-летний период. (Разгосударствление в Китае, к 

примеру, после замены неэффективных работников, вызвало бурный рост производительно-

сти труда, объемов производства и увеличило спрос на рабочую силу.) 

6. Заметные, масштабные конверсионные процессы в военно-промышленном ком-

плексе (ВПК). Из-за большой величины военных расходов (до 30% госбюджета) конверсия 

ВПК в России в начале трансформационных процессов выступила серьезным ускорителем ро-

ста безработицы. Рост ВПК в начале 2000-х гг. положительно повлиял на снижение уровня 

безработицы. 

7. Недостаточная степень информированности граждан о рабочих вакансиях с удовле-

творительной оплатой труда. 

8. Низкий уровень мобильности населения из-за проблем с жильем, пропиской, реги-

страцией и по другим причинам, снижающим степень перемещения рабочей силы между ре-

гионами страны. 

9. Особенности демографической ситуации, повышенный спрос на работников высо-

кой квалификации, отвечающих современным требованиям научно-технического прогресса, 

снижение степени востребованности работников умственного и физического труда ранее тра-

диционных специальностей. 

Многообразие проявления безработицы можно представить по следующим классифи-

кационным признакам: 1) по причинам потери работы; 2) половозрастному признаку;  3) про-

должительности действия причин; 4) масштабам действия причин; 5) форме проявления при-

чин. 

Безработица несет различные экономические, социальные, психологические и иные по-

следствия (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Основные последствия безработицы 

 

Макроуровень Микроуровень 

1. Снижение валового внутреннего про-

дукта 

2. Возрастание степени дифференциации 

доходов населения 

3. Усиление социальной напряженности в 

обществе 

4. Подпитка криминальной среды, теневой 

экономики, терроризма 

5. Увеличение мобильности (в том числе 

уровня эмиграции) рабочей силы, ее организо-

ванности, ответственности 

6. Рост скрытой безработицы 

7. Увеличение размеров социальных вы-

плат 

8. Совершенствование профессиональной 

структуры рабочей силы 

9. Возможное падение престижа к получе-

нию квалифицированного труда 

 Уменьшение доходов безработных 

и членов их семей 

 Рост девиантного  поведения, усиле-

ние насилия, случаев правонарушений 

 Увеличение количества депрессив-

ных состояний у граждан 

 Нарастание чувства неуверенности 

в будущем 

 Снижение престижа в глазах окру-

жающих людей, потеря самоуважения 

 Учащение случаев распада семей 

безработных. Падение рождаемости 

 Рост количества внебрачных детей, 

детей-сирот 

 Снижение уровня квалификации 

безработных 

 
 

Последствия безработицы касаются отдельных работников, организаций, регионов и 

всей страны в целом, а также сказываются на внешнеэкономических отношениях. Безработица 

оказывает непосредственное влияние на экономические показатели. Чем выше уровень безра-

ботицы, тем больше нормы и количество не выпущенной продукции. 
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Количественную связь между уровнем безработицы и снижением производства ВВП 

установил американский экономист Артур Оукен (1928‒1910): превышение естественного 

уровня безработицы на 1 % вызывает недополучение ВВП на 2,5%, а при большей динамике 

ВВП каждые 2 % изменений ВВП порождают сдвиг безработицы в сторону ее увеличения на 

1 %. Эта закономерность является законом Оукена. По оценке А.Оукена, цена одного процента 

роста безработицы в 1990-х гг. составила для США около 75 млрд долл. недополученного ВВП 

и 25 млрд долл. дополнительного бюджетного дефицита. Соизмеримые в этих пропорциях по-

тери от безработицы происходят в экономике любого государства. Внутренние различия 

между российскими субъектами федерации сказываются, но многим признакам на специфике 

проявления безработицы в них. 

Последствия безработицы в сырьевых, как правило, отдаленных районах связываются 

с заметной миграцией. Возможности снижения уровня безработицы усилиями местных орга-

нов власти крайне ограничены. Перемещение работников из периферийных сырьевых районов 

к центру России создает дополнительные сложности в управлении занятостью в этих районах. 

Крупные промышленно-торговые центры отличаются несколько пониженным уровнем безра-

ботицы из-за более динамичного и диверсификационного (т.е. разнообразного) развития эко-

номики и более развитой инфраструктуры. Последствия безработицы в регионах с моноэко-

номической структурой с крупными предприятиями, не сумевшими закрепить свою нишу на 

внутреннем и внешнем рынке, носят крайне разрушительный характер. 

Влияние безработицы в России усугубляется миграцией граждан из ближнего и даль-

него зарубежья. С одной стороны, это свидетельствует о том, что положение в нашей стране 

оказывается лучшим в сравнении с государствами, откуда мигрируют переселенцы. С другой 

стороны, нерегулируемый поток мигрантов свидетельствует о неэффективной государствен-

ной политике в решении этих вопросов, об усложнении ситуации на российском рынке рабо-

чей силы. 

Одним из следствий застойности в преодолении негативного влияния безработицы яв-

ляется эмиграция. Хотя количество таких работников сравнительно невелико (следовательно, 

их влияние на ситуацию на рынке рабочей силы не столь существенно), но в основном — это 

высокооплачиваемые специалисты, представители творческих профессий, и потери от их от-

сутствия на родине весьма ощутимы. Психологические исследования доказывают, что столк-

новение с безработицей отрицательно сказывается на показателях средней продолжительно-

сти жизни, на состоянии здоровья, увеличивает смертность, стимулирует пристрастие к алко-

голю, способствуют развитию различных неврозов. 

Безработица в России на протяжении последних лет имеет тенденции к снижению. На 

начало 2011 г. она составляла 7.8%, в настоящее время ‒ около 5.3%. В начале 2014 г. 

безработица держалась на том же уровне, что в последние месяцы 2013 г., к лету 2014 г. 

наблюдался небольшой спад и подъем уровня безработицы к концу 2014 г. Уровень 

безработицы на декабрь 2014 г. по данным Федеральной службы государственной статистики 

составляет 5.2%. 
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Существует большое количество подходов к определению глобализации. Один из них 

предложен Организацией Объединенных наций. Согласно этому подходу, под глобализацией 

понимается «неизбежное явление в истории человечества, заключающееся в том, что мир в 

результате обмена товарами и продуктами, информацией, знаниями и культурными ценно-

стями становится более взаимосвязанным» [4]. На наш взгляд, глобализацией следует считать 

исторически обусловленный процесс взаимного влияния обществ в экономической, полити-

ческой, технологической и других сферах общественной жизни. 

Согласно исследованиям таких авторов как И. Валлерстайн, начало процесса глобали-

зации можно увидеть уже в XII-XIII вв., когда происходило формирование «европейской ми-

ровой экономики» [2]. Однако, глобализация в том смысле, в каком ее понимают в современ-

ном обществе, началась с создания первых глобальных международных организаций в конце 

XIX века. Россия достаточно поздно начала втягиваться в глобализацию: незначительные 

успехи царского периода были нивелированы усилиями большевистского режима. В конечном 

итоге после тяжелого для нашей страны периода 1990-х гг., Россия столкнулась с вызовами 

глобализации. Распад Советского союза в 1991 г. способствовал резкому проникновению цен-

ностей внешнего (преимущественно западного) мира в сознание россиян, что не могло не ока-

зать влияние на развитие экономики нашей страны. 

Для того чтобы определить особенности развития экономики России в условиях глоба-

лизации, необходимо определить состояние отраслей российской экономики в последний пе-

риод существования советской командно-административной системы.  

Плановый механизм обеспечивал контроль над производством, распределением, обме-

ном и потреблением товаров. В условиях излишнего государственного регулирования, возник 

ряд проблем, связанных с дисбалансом в развитии промышленности и сельского хозяйства, 

различных отраслей промышленности; зависимостью отечественной экономики от цен на 

энергоносители; дефицитом товаров; слабой дифференциацией продукции и т.д. Все эти фак-

торы ослабили конкурентоспособность российских производителей по отношению к зарубеж-

ным компаниям.  

Более того, в условиях распада Советского союза в 1991 году и дефолта 1998 года, воз-

никал дефицит финансирования. Кроме того, географические особенности России, такие как 

наличие обширной малонаселенной территории с большим количеством ресурсов, привели к 

развитию материалоемких отраслей промышленности. Учитывая тот факт, что цена продук-

ции материалоемких производств значительно ниже продукции наукоемких, в российской 

экономике сформировались сразу две проблемы, которые наша страна не преодолела сих пор: 

технологическое отставание и низкая добавленная стоимость произведенной продукции. 

Среди сильных сторон отечественной экономики можно выделить развитость, иногда 

переходящую в переразвитость, некоторых стратегических отраслей отечественной промыш-


