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В последние десятилетия безработица является одной из важнейших про-

блем современной России. Она выступает как сложное и противоречивое явле-

ние экономической жизни, непрерывно связанное с гражданами и их професси-

ональной деятельностью. Кризис в России, начавшийся в 2014 г., обострил 

много важных проблем, в том числе и проблему в сфере занятости. 

Как прочие системные проблемы, безработица влечет за собой расточе-

ние в огромных масштабах основного движущегося фактора общества – рабо-

чей силы, существенное сокращение потенциального ВВП и национального до-

хода страны. Неполноценная реализация потенциала имеющихся трудовых ре-

сурсов приводит к тому, что экономическая система работает, не достигая гра-

ниц своих производственных возможностей. Следовательно, показатель безра-

ботицы является одним из ключевых показателей для определения общего со-

стояния развития экономики. 

Одной из главных задач макроэкономической политики государства яв-

ляется достижение высокого уровня занятости. Проблема организации занято-

сти постепенно переходит в разряд первоочередных. Необходимы активные 

мероприятия по социальной защите граждан, оставшихся без работы [5]. Такие 

категории граждан, как молодежь, женщины, инвалиды нуждаются в повышен-

ном внимании со стороны государства, поскольку людям, имеющим низкий со-

циальный статус трудно самостоятельно найти подходящую работу. Потеря ра-

боты вызывает множество отрицательных последствий, в том числе потерю 

здоровья человека. 

События последних лет показывают, что финансовый кризис в России, 

начавшийся еще в 2008 г. и продолжающийся до настоящего времени, но в бо-

лее мягкой форме, ухудшил экономическую обстановку в стране и вызвал рез-

кий спад цен на энергоресурсы, реализация которых составляет значительную 

долю в доходах бюджета государства [1]. Ухудшению экономической обста-

новки способствовало также введение экономических санкций в отношении 

России в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины. Эти явления вы-

звали значительное снижение курса рубля относительно иностранных валют и 

уменьшение реальных доходов населения, а также привели к ухудшению эко-

номической ситуации в ряде отраслей российской экономики и увеличению 

инфляции, что отрицательно сказалось на безработице. Для преодоления нега-

тивных последствий безработицы необходимо знать ее вид, специфику, а также 



 

 

меры необходимые для оздоровления рынка рабочей силы. 

В настоящее время в условиях санкций Европейского союза относительно 

России, а также нестабильности курсов валют проблема безработицы в стране 

приобретает большое значение. Экономический кризис нарушает баланс обще-

ственных отношений, что вносит свои коррективы в рынок труда. Экономиче-

ский спад главным образом приводит к приостановке работ, сокращению зара-

ботной платы, массовым увольнениям, «принудительно-добровольному» 

предоставлению отпусков без сохранения заработной платы, переводу на дру-

гую работу, смене режима работы без согласия работников. 

Главная тенденция, которая наблюдается в такие неблагоприятные пери-

оды – панические настроения, как самих работников, так и работодателей, что 

приводит к росту правонарушений. Однако при грамотно проводимой государ-

ственной политике можно найти разумный и законный выход из сложившейся 

ситуации. 

Уровень безработицы в России в 2014 г. составил 5,2 % (3,9 млн. чел. 

экономически активного населения). С 01.01.2014 г. до 01.01.2015 г. безработи-

ца снизилась с 5,6 % до 5,3 %. Уровень безработицы в январе 2014 г. по сравне-

нию с декабрем 2013 г. не изменился и составил 5,6 %, плавно снижаясь в пер-

вом полугодии 2014 г. Во втором полугодии 2014 г. наблюдался рост безрабо-

тицы в связи с ухудшением экономической ситуации в стране и сокращением 

численности занятых [4]. 

Общий уровень безработицы в РФ в январе 2016 г. составил 5,8 % от эко-

номически активного населения страны и за предыдущие два месяца не изме-

нился. При этом общая численность безработных в России увеличилась в янва-

ре 2016 г. по сравнению с декабрем 2015 г. на 3,0 тыс. чел. и составила 4,3 млн. 

чел. В январе 2016 г. в государственных учреждениях службы занятости в каче-

стве безработных были зарегистрированы 1 млн. чел., в том числе 0,9 млн. чел. 

получали пособие по безработице [3]. 

По методологии МОТ уровень безработицы в России в 2014 г. по сравне-

нию с 2013 г. снизился на 175,1 тыс. чел. и составил 3,9 млн. человек (5,2 % 

экономически активного населения). При этом в конце 2014 г. наметился неко-

торый рост уровня безработицы (без учета сезонного фактора), хотя в целом он 

соответствует уровню последних месяцев – 5,2 % экономически активного 

населения. Численность безработных, зарегистрированных в органах занятости 

населения, в 2014 г. составила – 0,82 млн. чел. Это один из самых низких пока-

зателей за последние 10 лет [3]. 

Первый квартал 2015 г. оказался самым сложным для России в экономи-

ческом отношении: резкий спад потребительского спроса, рост курса рубля. 

Однако ситуацию удалось удержать под контролем. В этих условиях настора-

живает проблема возрастного состава безработных. 

Средний возраст безработных в сентябре 2015 г. составил 35,7 года. Мо-

лодежь до 25 лет среди безработных составляет 25,6 %, в том числе в возрасте 

15–19 лет – 4,6 %, 20–24 лет – 21,0 %. Высокий уровень безработицы отмечался 

в молодых возрастных группах 15–19 лет (30,1 %) и 20–24 лет (14,3 %). Это 

объясняется тем, что лица молодых возрастных групп, как правило, получают 



 

 

полное общее и среднее профессиональное образование, а также тем, что моло-

дые люди, закончив свое обучение, не могут трудоустроиться без опыта рабо-

ты. Самый низкий уровень безработицы у лиц наблюдается у возрастной груп-

пы 60–72 года [3]. 

Сравнительная характеристика уровня безработицы городских и сельских 

жителей показала, что она в большей степени присуща сельскому населению и 

составляет 7,5 %. Это объясняется тем, что в городах имеется больше возмож-

ности трудоустроиться в отличие от сельской местности, где население занима-

ется ведением натурального хозяйства. 

В России активно проводятся исследования по изучению вопросов, свя-

занных с поиском гражданами вакансий в поисковых системах. Примечательно, 

что в России в 2015 г. возросло число граждан, которые ищут не основную ра-

боту, а дополнительную. Это свидетельствует о неудовлетворенности населе-

ния уровнем своего дохода, а не условиями труда [2]. 

В регионах наихудшая ситуация наблюдается в республике Ингушетия 

(уровень безработицы в апреле 2015 г. составил 29,9 %). В других республиках 

Северного Кавказа, а также Калмыкии, Забайкальском крае, Севастополе, рес-

публике Тыва и в Ненецком АО уровень безработицы за этот же период време-

ни превысил 10,0 % [3]. 

Уровень безработицы в пределах 3,0 % отмечен только в Москве и Санкт-

Петербурге. В Центральной части России уровень безработицы либо не превы-

шает, либо превышает незначительно средний по стране показатель 5,8 %. На 

преобладающей части территории России безработица достигает 6–8 % от ко-

личества экономически активного населения со средним значением 7,0 % [3]. 

Другой причиной резкого регионального различия уровня безработицы 

(уровень безработицы в Москве в 18,7 раз ниже, чем в Ингушетии) является сла-

бое региональное развитие и распределение финансовых ресурсов, большая 

часть которых уходит в федеральный бюджет. В результате регионы не имеют 

достаточно средств для вложений в развитие инфраструктуры и создание новых 

рабочих мест. Это особенно актуально для республик Северного Кавказа с высо-

кой долей молодежи в структуре населения (от 20,7 % до 34,8 % населения 

младше трудоспособного возраста), а также для регионов Сибири и Дальнего 

Востока в связи с высокой удаленностью и недостаточным развитием коммуни-

каций между этими регионами и Центральным экономическим районом России. 

По этим причинам экономика регионов развивается крайне низкими темпами. 

В 2016 г. сложилась неоднозначная ситуация с безработицей в связи с вве-

денными санкциями для России, что отрицательно сказывается на развитии от-

раслевой структуры экономики и международного сотрудничества. Однако в 

2016 г. в стране активно стали создаваться рабочие места путем введения новых 

производственных мощностей. Россия имеет очень хорошую сырьевую базу при 

недостаточно высокой мощности по переработке и выпуску новой продукции. 

Любое государство должно заботиться о благосостоянии населения и 

поддержке необходимого уровня его занятости, что особенно актуально в пери-

од кризиса. Необходимо реализовать политику по оказанию помощи населению 

в полной, эффективной и свободной занятости и минимизировать уровень без-



 

 

работицы в России. 
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