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Проблема незанятости – это одна из важнейших проблем, оказывающих неоднознач-

ное, но во многих случаях системное и долгосрочное влияние на жизненное самоопределение 

личности и на будущее всего общества. Особенностью является то, что большинство нерабо-

тающих граждан, имеющие таковое продолжительное состояние, получают соответствующий 

«отпечаток» на свое мировосприятие и повседневное поведение. Среди незанятого населения 

присутствуют люди, сознательно отказывающиеся от профессиональной карьеры либо вслед-

ствие удовлетворенности своим высоким уровнем жизни, либо по иным субъективным при-

чинам.  

Проблемы незанятости чаще всего рассматриваются лишь с точки зрения обеспечения 

занятости путем создания рабочих мест, переквалификации и переобучения неработающих 

граждан, однако это решение не учитывает глубинного влияния состояния незанятости на че-

ловека. В России характерной чертой безработицы является преобладание женщин среди без-

работных граждан. В условиях перехода к рыночным отношениям женщины чаще, чем муж-

чины оказываются, не готовы к свободной, инициативной деятельности. 

Результаты исследований подтверждают повышенную озабоченность женщин пробле-

мой безработицы, по сравнению с мужчинами. Это возникает вследствие гендерных различий 

в шансах на поиск работы, а также низкой конкурентоспособности женщин на рынке труда.  

Интерес к проблеме занятости женщин обусловлен двумя причинами: теоретической и 

практической. Первая заключается в специфике женской рабочей силы, связанной с ее психо-

физиологическими и социально-демографическими характеристиками. Вторая причина - по-

ложение женщин на рынке труда, когда предложение женской рабочей силы значительно 

больше спроса, когда женщины составляют основную долю среди безработных. 

Основными причинами, препятствующими трудоустройству женщин, являются не 

столько отсутствие вакансий, сколько низкий уровень оплаты труда, который не обеспечивает 

в ряде случаев даже прожиточного минимума, а также отказы работодателей дискриминаци-

онного характера в приёме на работу. 

Традиционно под занятостью понимается участие в общественном производстве. Для 

определения занятости женщин в общественном производстве и в семейно-бытовой сфер ис-

пользуется понятие "двойная занятость".  

Обычно выделяют 3 вида занятости женщин:  

1. Полная занятость в общественном производстве.  

2. Неполная занятость в общественном производстве.  

3. Незанятость в общественном производстве.  

Каждый из трех видов занятости женщин показывает разное соотношение между се-

мейно-бытовой и профессиональной сферой. Полная занятость в общественном производстве 

предполагает приоритетность "работы", профессиональных обязанностей. Третий - приори-

тетность "дома", семейно-бытовых обязанностей. Второй вид - это пример наиболее эффек-

тивного совмещения двух сфер жизнедеятельности, двух сфер занятости: "работы" и "дома".  

Вариант неполной занятости в общественном производстве имеет ряд преимуществ, 

как для женщин, так и для общества в целом.  

Неполная занятость удовлетворяет женщин по ряду причин.  

1. Сохраняется участие в общественном производстве, а вместе с тем: наличие соб-

ственного денежного дохода; реализация в труде имеющихся способностей, знаний и опыта; 

удовлетворение потребности в социальных связях и отношениях.  
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2. Наличие значительного свободного времени, которое может быть использовано на: 

воспитание детей; выполнение семейно-бытовых обязанностей; саморазвитие, повышение 

уровня образования и квалификации.  

Состояние незанятости становится довольно типичным (и вынужденным) состоянием 

для значительной части женщин. Его продолжительность требует от них поиска более эффек-

тивных форм самоорганизации своей жизнедеятельности. В свою очередь это является пред-

посылкой для исследования комплекса возникающих в данной связи проблем и критической 

оценки сложившихся стереотипов и убеждений. 

Прежде всего, нуждается в уточнении понятие «незанятость» по отношению к женщи-

нам, впрочем, равно как и к мужчинам. Оно нередко отождествляется с понятием «безрабо-

тица», хотя, безусловно, такое отождествление неправомерно. И вполне обоснованно можно 

утверждать, что анализируя социальное положение «неработающих» женщин, необходимо 

выделять среди них вынужденно незанятых – собственно безработных – и добровольно вы-

бравших в качестве основной сферы самореализации семью, домашнее хозяйство – соб-

ственно домохозяек. 

Но и понятие «домохозяйки» недостаточно адекватно отражает статус неработающих 

женщин, хотя бы потому, что часть из них предпочитает не заниматься домашним хозяйством. 

В основе стиля части жизни представительниц данной группы – комфортный досуг, исключа-

ющий возможность создания семьи или превращающий ее в чистую фикцию. Однако, указан-

ное отождествление при всей его некорректности вполне понятно в силу массового характера 

женской безработицы, которая позволяет утверждать, что именно у данного явления мы сего-

дня наблюдаем довольно типичное «женское лицо». 

В строгом значении понятия к числу неработающих (незанятых) женщин, наряду с без-

работными, следует отнести и женщин, не имеющих по тем или иным причинам статуса без-

работных. Часть из них не имеет работы по собственной инициативе и в той или иной мере 

удовлетворена своим положением.  

Наконец, в научной литературе и публицистике нередко пишут о женщинах, находя-

щихся в так называемой «критической зоне». Эта категория лишь частично совпадает с кате-

горий «неработающие (незанятые) женщины», поскольку кроме безработных включает в себя 

неработающих женщин, не имеющих статуса безработных, с душевым доходом в семье ниже 

прожиточного минимума; а также работающих в режиме неполной занятости, не имеющих 

дополнительного заработка с аналогичным душевым доходом. 

Таким образом, к неработающим (незанятым) женщинам, относятся женщины, не име-

ющие постоянной работы. При этом они могут не иметь статуса безработных.  

Проблема женской незанятости в настоящее время рассматривается чаще всего в кон-

тексте решения задачи снижения уровня безработицы, обеспечения трудоустройства женщин. 

Однако, несмотря на всю значимость именно этого ее аспекта, он представляет собой лишь 

часть более общей проблемы, которая имеет социокультурный характер и связана с самоопре-

делением женщины как личности, с выполнением ею всего комплекса социальных ролей, как 

эталонных, так и второстепенных. Незанятость в данном случае выступает важнейшей синте-

зирующей детерминантой, определяющей содержание, перспективы и способы разрешения 

противоречия между перспективными жизненными ориентациями женщины и условиями их 

практического осуществления 

В настоящее время женская безработица обусловлена "естественными", "общеэконо-

мическими" и "особенными" причинами. 

В связи с изменениями в организации производства, труда и управления к работникам 

предъявляются новые требования. При определении несоответствий происходит привлечение 

новых сотрудников с требуемым уровнем образования и квалификации, а ненужные работ-

ники высвобождаются. Работники выбирают наилучший вариант приложения своих трудовых 

способностей, переходя с одного предприятия на другое. Эти факты называются «подвижно-

стью» работников и работодателей и относятся к "естественным" причинам безработицы.  
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Спад объемов производства, совершенствование системы организации и оплаты труда, 

структурную перестройку экономики, приватизацию можно назвать "Общеэкономическими" 

причинами безработицы. Все это приводит к высвобождению излишних работников, в первую 

женщин. Их положение усугубляется тем, что они оказались занятыми в основном в кризис-

ных и финансово-дефицитных отраслях. Здесь же срабатывают и "особенные" причины без-

работицы женщин, которые связаны со спецификой женской рабочей силы: невысокая мо-

бильность (неготовность к активным действиям при вынужденной потере рабочего места); 

низкая гибкость (неспособность выполнять различные виды работ, узкая специализация); сла-

бая стабильность (длительные перерывы в работе и увольнения по семейным обстоятель-

ствам) [1].  

Таким образом, совокупное действие указанных причин постоянно воспроизводит вы-

сокий уровень безработицы среди женщин. Вариант неполной занятости в современном об-

щественном производстве имеет ряд преимуществ, как для женщин, так и для общества в це-

лом. Постепенно он будет становиться основным, преобладающим вариантом занятости жен-

щин. 

Современный этап развития системы управления в РФ характеризуется не только ак-

тивным реформированием, но и внедрением качественно новых форм организации работы ор-

ганов управления социальной сферой. Одно из приоритетных направлений — формирование 

и реализация инновационных программ, внедрения инновационных элементов системы управ-

ления социальной сферой региона [2]. 

Процесс регулирования занятости (деятельности населения) можно рассматривать 

только лишь во взаимосвязи с рынком труда, придавая при этом большое значение рынку как 

системе (инструменту), обеспечивающей эффективную занятость населения. 

Представляется, что проектирование повышения эффективности деятельности «Управ-

ления по труду и занятости населения Белгородской области» по регулированию занятости 

женщин в регионе будет более рациональным при некотором подведении итогов проведен-

ного анализа и определения направлений, где наиболее вероятны сложности при организации 

работы в заданном направлении. Итак:  

1. Решение проблем занятости женщин осложняется в силу демографических особен-

ностей, ростом предложения рабочей силы из числа женщин, которым сложнее адаптиро-

ваться на рынке труда.  

2. Экономический рост практически не затрагивает отрасли с преимущественной заня-

тостью женщин. Общей тенденцией для всех является вытеснение женщин из таких традици-

онных сфер их занятости, как торгово-посредническая, финансовая, банковская, а в связи с 

притоком в эти организации мужчин. 

3. Трудоустройство женщин сдерживается ограниченным количеством вакансий, тре-

бующих высококвалифицированных специалистов, в том числе таких, как учителя, бухгал-

теры, врачи, несвоевременной выплатой заработной платы на некоторых предприятиях. 

4. В наиболее сложном положении на рынке труда оказываются слабо защищённые ка-

тегории женщин, в том числе женщины, имеющие малолетних детей, выходящие на рынок 

труда после исполнения ребёнку трех лет, детей-инвалидов, одинокие женщины, имеющие 

малолетних детей, жены военнослужащих. Необходимо проанализировать причины, создаю-

щие барьеры в данной работе: 

Во-первых, многие предприятия не поддерживают активной связи с Управлением по 

труду и занятости населения Белгородской области по следующим причинам: отсутствие ва-

кансий у предприятий; предприятие не ведёт финансово-хозяйственной деятельности, но офи-

циально не ликвидировано; предприятие находится в тяжёлом финансово-экономическом по-

ложении и вынуждены проводить массовые сокращения; предприятия, имеющие стабильное 

финансовое положение, самостоятельно ведут набор кадров; обращение предприятий к услу-

гам коммерческих фирм по подбору персонала; нежелание предприятий сообщать в государ-

ственные органы о своём существовании с целью уклонения от уплаты налогов; отсутствие 

возможности у предприятий гарантировать своевременную выплату заработной платы.  
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В свою очередь Управление по труду и занятости населения Белгородской области не 

всегда чётко следует требованиям работодателей при направлении работников по их заявкам.  

Во-вторых, как показывает практика работы отделов занятости, многими работодате-

лями по-прежнему не выполняется положение ст. 25 названного закона о занятости по квоти-

рованию рабочих мест для инвалидов, при этом не перечисляются, как того требует закон, 

обязательная плата за каждого нетрудоустроенного в рамках квоты инвалида. 

В-третьих, одной из причин недостаточно является неполное и нерегулярное поступле-

ние финансовых средств от работодателей в Государственный фонд занятости населения.  

В-четвёртых, многие безработные и ищущие работу женщины отказываются идти на 

свободные рабочие места, где заработок очень мал, допускаются длительные задержки выплат 

заработной платы, тяжёлые условия труда. В свою очередь работодатели отказывают в приёме 

на работу гражданам по причине отсутствия опыта работы у молодёжи, гражданам предпен-

сионного возраста, а так же женщинам, имеющим малолетних детей.  

В-пятых, Управление по труду и занятости Белгородской области содействуют органи-

зации безработным собственного дела, развитию малого предпринимательства. Однако, жен-

щины реже пытаются открыть «свое» дело, хотя тенденция активно в целом малое предпри-

нимательство продолжает находиться в положении крайне неустойчивого равновесия с высо-

кой степенью неопределённости ближайших перспектив его развития. Это неустойчивость 

объясняется противоречивостью сложившейся ситуации. С одной стороны малый бизнес рас-

полагает огромным потенциалом, который позволяет ему сделать решительный рывок вперёд, 

с другой стороны на каждом шагу он сталкивается с препятствиями: несовершенство законо-

дательной базы развития предпринимательской деятельности; жёсткое налоговое давление и 

усложнённость системы налогообложения; трудности сбыта продукции; недостаточность 

начального капитала и собственных оборотных средств; трудности с получением банковских 

кредитов; сложности с получением помещений и крайне высокая арендная плата.  

В-шестых, Управление по труду и занятости населения Белгородской области активно 

занимаются подготовкой рабочих мест временного характера. Однако по-прежнему много ра-

бочих мест временного характера остаются женщины не востребованными по причине их ма-

лой цены, несоответствия спроса и предложения на рабочую силу. Стоимость многих рабочих 

мест, таких как вахтёр, дворник, уборщица, мойщик посуды, санитарка низкая.  
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Мировая практика показывает, что одним из основных механизмов расширения ресурс-

ной базы и мобилизации неиспользованных резервов для экономического развития, повыше-

ния эффективности управления государственной и муниципальной собственностью является 

государственно-частное партнерство. Учитывая проблемы с государственным бюджетом и 


