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общества и работодателей все еще существуют стереотипы 

о непереобучаемости старшего поколения. 
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Авторы рассматривают последствия безработицы, проявляющиеся 

на макроуровне и микроуровне, и делают вывод о том, что безработица 

является сложной проблемой, заключающейся, с одной стороны, в 

наличии трудоспособного населения и, с другой стороны, в деятельности 

государства и общества по ликвидации и уменьшению ущерба, который 

наносит безработица как индивиду, так обществу в целом. 
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UNEMPLOYMENT AND ITS CONSEQUENCES 

 
The authors examine the consequences of unemployment at the macro 

and micro levels and conclude that unemployment is a complex problem, 

which consists, on the one hand, of the working-age population and, 

on the other hand, of the activities of the state and society to eliminate 

and reduce damage, which causes unemployment to both the individual 

and society as a whole. 
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Безработица – это социально-экономическая ситуация, при 

которой часть активного и трудоспособного населения не может 

найти работу. В ноябре 2018 года в нашей стране насчитывалось 

3650 тыс. безработных (4,8 %) [1], в Республике Башкортостан 

численность безработных в прошлом году составила 96,0 тыс. 

человек (4,9 %) [2].  

Как известно, безработица влечет за собой социальные 

и экономические издержки или ряд последствий, которые Б. Бреев 

разделяет на 2 группы [3, с.98]. Первую группу составляют 

последствия на макроуровне, которые заключаются в следующем:  

а) увеличение разрыва в уровне доходов бедных и богатых 

слоев населения. Негативное влияние на успешное развитие 

государства оказывает низкий уровень доходов большей части 

жителей страны, а также дифференциация доход населения. По 

данным Росстата, в 2018 году число россиян с доходами ниже 

прожиточного минимума составило 12,9 % от общей численности 

населения, или 19 млн. человек [4]. В 2018 году общее число 

долларовых миллионеров в России увеличилось на 30 % – 

до 172 тыс. человек, что на 40 тыс. больше, чем в 2017 году. 

Россия занимает первое место по росту числа долларовых 

миллионеров. Эти данные отражают актуальность проблемы 

дифференциации доходов среди населения нашей страны;  
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б) усиление социальной напряженности в обществе. 

Социальная напряженность – это состояние эмоционального 

напряжения в обществе, которое появляется в результате 

конфликтов, стихийных бедствий, плохого экономического 

состояния. В августе 2018 года Аналитический Центр Юрия 

Левады (АНО Левада-Центр) провел опрос населения, в ходе 

которого был определен уровень беспокойства россиян 

относительно значимых проблем. По результатам исследования 

был сделан следующий вывод: в 2018 году по сравнению 

с 2017 годом возрос набор проблем, которые вызывают тревогу 

россиян. 72  % опрошенных волнует рост цен, 52 % – обращают 

внимание на обнищание населения, 48  % среди таких проблем 

назвали рост безработицы, 30 % – экономический кризис и еще 

21 % взволнованы упадком морали и нравственности. 

Исследователи отметили, что подобные показатели в последний 

раз были зафиксированы исследователями перед дефолтом 

1998 года. Как видим, наблюдается повышение общей 

тревожности и недовольства жителей страны [5];  

в) увеличение мобильности рабочей силы – это перемещение 

рабочей силы на новые рабочие места как внутри предприятий, так 

и между предприятиями и отраслями. Этот процесс связан 

с неравномерным распределением трудовых ресурсов по 

регионам, с разницей в уровне образования, с недостатком 

квалифицированных кадров, с разницей в уровне зарплаты и 

социального обеспечения. В России наблюдается низкая 

мобильность рабочей силы. Основной причиной этого является 

высокая цена на жилье. Трудовая мобильность в России привязана 

к жилищным условиям;  

г) рост объемов скрытой безработицы. Это явление связано 

с внедрением технологических и технических новаций, 

организационными изменениями в сфере труда, а также 

с реорганизацией либо ликвидацией невыгодных, бесприбыльных 

производств и т.п.;  

д) совершенствование профессиональной структуры рабочей 

силы. Современная техника и технология требует от работника 

высокой профессиональной подготовки, которая позволяет 

свободно ориентироваться во всем производстве, легко и быстро 

осваивать технические новшества. Чтобы не остаться без работы, 

люди проходят курсы переквалификации, посещают тренинги, 
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мастер-классы, занимаются самообразованием. В настоящее время 

широкое распространение получило дистанционное обучение, 

которое дает возможность повысить профессиональные навыки, 

не выходя из дома.  

Теперь раскроем вторую группу, представляющую собой 

последствия на микроуровне. Они выражаются в нижеследующем: 

а) ухудшение материального положения, что является 

основной проблемой, с которой сталкивается безработный и члены 

его семьи. Основная масса безработных не имеет денежных 

накоплений, и поэтому при потере рабочего места им проходится 

жить на пособие по безработице. В наиболее трудной ситуации 

оказываются семьи с маленькими детьми, одинокие матери 

с детьми, а также семьи, где единственным источником доходов 

была заработная плата «новоиспеченного» безработного. 

Безработица влечет за собой снижение жизненного уровня 

и социальных возможностей всех членов семьи безработного;  

б) рост девиантного поведения. Безработица приводит 

к обострению проблемы девиантного поведения: алкоголизации 

и наркотизации общества, росту бездомности и преступност 

[6, с. 260]. В январе-ноябре 2018 года зарегистрировано 

1841,3 тыс. преступлений. Половину всех зарегистрированных 

преступлений (51,3 %) составляют хищения чужого имущества, 

совершенные путем: кражи – 694,8 тыс. (5,9 %), мошенничества– 

197,4 тыс. (3,7 %), грабежа – 46,4 тыс. (15,0 %), разбоя – 6,8 тыс. 

(20,7 %) [7]. Актуальность приобретает проблема подростковой 

преступности. Десятую часть преступников составляют 

несовершеннолетние лица. 176,8 тыс. россиян больны 

наркоманией. Основную их долю составляет молодежь в возрасте 

от 16 до 30 лет. В состоянии алкогольного опьянения совершаются 

более 70 % убийств, тяжких причинений вреда здоровью, 

изнасилований; около 70 % хулиганских действий; 50-60 % 

грабежей и разбойных нападений [8]. 
в) падение самооценки в связи с потерей работы, увеличение 

депрессивных состояний. У безработных наблюдается 
растерянность, пассивность, обидчивость, снижается способность 
адаптироваться в резко изменившихся социально-экономических 
условиях, появляется чувство неуверенности в будущем. Стресс, 
вызванный безработицей, может повысить подверженность 
человека различным заболеваниям. Среди эмоциональных 
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последствий безработицы отмечается возникновение депрессии, 
которая в большинстве случаев приводит к суициду [9, с. 54]; 

г) утрата профессиональных навыков безработными 
гражданами. Особое влияние на безработных оказывают 
социально-экономические потери, связанные с массовыми 
увольнениями и вынужденными переходами на малоквалифици- 
рованную работу специалистов и научных работников. 
Устроившись на новую работу, «бывшему» безработному 
приходится снова адаптироваться к рабочему месту, к трудовому 
коллективу. Весь адаптационный период работник отстает 
в результатах своего труда, по сравнению с постоянными 
рабочими кадрами той же квалификации в равных условиях труда;  

д) распад семей безработных. Прежде всего, безработица бьет 
по такому важнейшему социальному институту, как семья 
[6, с. 260]. В семьях безработных повышается уровень 
конфликтности, снижается «порог терпимости», увеличивается 
количество разводов. В таких семьях чаще всего встречаются 
случаи жестокого обращении с детьми, а у самих детей 
наблюдается отклонения в поведении, нервные расстройства, 
возрастает уровень заболеваемости. В семьях безработных 
обостряется проблема свободного времени, занятия спортом, 
посещения детьми различных кружков, секций, так как эти формы 
работы с детьми переходят на платную систему, а безработным 
родителям оплатить их услуги достаточно сложно. Эта же 
проблема касается посещения культурно-досуговых мест.  

Кроме негативных последствий, безработица оказывает 
и положительное влияние на рынок рабочей силы. Это 
проявляется в совершенствовании профессиональной структуры 
населения. Этот процесс связан с согласованием региональных 
потребностей производства с формирующейся на рынке труда 
рабочей силой, с профессиональной и половозрастной структурой 
работников, их потребностями и способностями [10, с. 104].  

Таким образом, проанализировав последствия безработицы, 
проявляющиеся на макроуровне и микроуровне, можно сделать 
вывод о том, что безработица является сложной социально-
экономической проблемой, заключающейся, с одной стороны, 
в наличии трудоспособного населения, желающего работать, 
но лишенного работы и, с другой стороны, в деятельности 
государства и общества по ликвидации и уменьшению 
социального, экономического, личностного ущерба, который 
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наносит безработица как отдельному индивиду, так и всему 
обществу в целом.  

В целях создания условий для трудоустройства, решения 
проблем безработного и его семьи функционируют службы 
занятости населения, обеспечивающие комплексное регулирование 
сферы труда. Сотрудники служб занятости проводят с безработными 
социально-психологическую и юридическую консультации, 
организуют ярмарки вакансий, разрабатывают профориентационные 
мероприятия.  

Кроме того, в рамках государственной программы занятости 
функционирует система социальной защиты незанятого населения. 
Государство гарантирует своим гражданам социальную поддержку 
в виде пособий по безработице, организует курсы по 
профессиональной ориентации, по психологической поддержке, 
по профессиональному обучению и переобучению, устанавливает 
квоты для лиц, испытывающих трудности в поиске работы, 
создает дополнительные рабочие места. 

Государственным и общественным организациям, включая 
центры занятости, необходимо вести более эффективную 
и целенаправленную работу по трудоустройству безработных 
и смягчать последствия безработицы.  
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 
Рассматриваются ключевые особенности функционирования 

организаций социальной сферы, подчеркивается ее роль в жизни 

современного общества. Характеристика факторов трудовой 

деятельности персонала социальных учреждений позволяет представить 

основные ее проблемы и ориентиры их решения. Приводятся результаты 

социологического исследования по изучению факторов трудовой 

мотивации в социально-ориентированных НКО. 

Ключевые слова: социальная сфера, социальные учреждения, 

трудовая деятельность, материальный фактор, мотивация персонала, 

профессиональные риски. 
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PECULIARITIES OF LABOR ACTIVITY IN THE SOCIAL 

SPHERE 

 
The key features of the functioning of organizations in the social 

sphere are examined, its role in the life of modern society is emphasized. 

Characterization of the factors of labor activity of personnel of social 

institutions allows us to present its main problems and guidelines for their 


