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МОЛОДЕЖНАЯ БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ: МАСШТАБЫ ПРОБЛЕМЫ

В. Ю. ЛЯШОК

Молодежь сравнительно благополучно пережила кризис 2020 г. Высокий уровень безработицы 15–24-
летних в России (15,5% в 2019 г. по сравнению с 4,6% безработицы в целом) объясняется особенностями
расчета этого показателя. Среднее время поиска работы у молодежи в России значительно меньше, чем
у других возрастных групп, и близко к уровню развитых стран. Около половины молодых безработных в
России ищут работу менее трех месяцев: этот показатель значительно ниже, чем у граждан других
возрастных категорий. Доля «отчаявшихся» безработных (т.е. тех, кто не смог найти работу и покинул
рынок труда) сравнима с наиболее благополучными европейскими странами.

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного за-
дания РАНХиГС.
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Во время пандемии прогнозировалось серь-
езное ухудшение положения молодежи на
рынке труда: предполагалось, что низкий
спрос на новых сотрудников летом-осенью
2020 г. приведет к резкому росту безработицы
среди этой возрастной группы. Однако пред-
ставления о высокой молодежной безработи-
це в России не совсем верны.

Оценки молодежной безработицы, как пра-
вило, предполагают изучение двух факторов:
высокой доли этой возрастной группы среди
всех безработных и собственно высокого уров-
ня безработицы в целом. Между тем следует
учитывать и иные показатели. Тот факт, что ка-
ждый третий российский гражданин, не имею-
щий работы, моложе 30 лет, сам по себе не
является проблемой, так как структура безра-
ботных может определяться демографической
структурой населения – чем больше молодых
людей в рабочей силе, тем выше будет и доля
безработных. Этот показатель не позволяет
оценить положение молодежи на рынке труда
и часто противоречит другим индикаторам.
Например, по данным статистики ОЭСР, в США
доля 15–24-летних среди безработных состав-
ляет 27%, тогда как среднее время поиска ра-
боты для этой возрастной группы составляет
всего лишь около трех месяцев. В то же время
в Чехии при значительно меньшей доле моло-

дежи среди безработных (14%) среднее вре-
мя поиска работы втрое выше – девять меся-
цев.

Уровень безработицы населения в возрасте
до 25 лет значительно превышает это значение
среди других возрастных групп. (См. рис. 1.)
Однако высокие показатели молодежной без-
работицы являются обычным явлением на рын-
ке труда большинства стран мира.

Эпидемиологический кризис привел к рос-
ту молодежной безработицы в 2020 г. (См. рис.
2.) В первые месяцы пандемии этот рост был
связан с сокращением сотрудников в органи-
зациях наиболее пострадавших от кризиса от-
раслей (общепит, туризм, непродовольствен-
ная торговля, организация досуга, спорт), где
доля молодежи среди работников традицион-
но высока. Компании большинства отраслей
ограничили наем новых сотрудников, что так-
же существенно осложнило положение тех, у
кого не было трудового стажа. Тем не менее
уже к сентябрю положение молодежи на рын-
ке труда практически вернулось к докризис-
ному уровню: как показывает статистика Рос-
стата, вторая волна коронавируса не привела
к ухудшению ситуации на рынке труда – та-
ким образом, можно говорить о стабилиза-
ции положения на нем молодежи к концу про-
шлого года.
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Стандартным объяснением высокой безра-
ботицы у молодежи обычно выступает отсут-
ствие у нее трудового опыта, что заведомо
осложняет и удлиняет поиск молодыми людь-
ми работы. Нередко трудности, с которыми
они сталкиваются в процессе поиска работы с
достойной зарплатой и собственно трудоуст-
ройства, они разделяют с лицами старшего
возраста. Последние также испытывают подоб-
ные сложности, хотя и в силу иных причин.
Однако при этом уровень безработицы среди
граждан старших возрастов ниже, чем у дру-
гих групп населения. Иными словами, данный
индикатор «ошибается» при измерении поло-
жения на рынке труда крайних возрастных
групп, не позволяя достоверно оценить сте-

пень их уязвимости. Подобное положение объ-
ясняется тем, что приток в группу безработ-
ных в возрастной категории 15–24-летних зна-
чительно превышает приток, наблюдающийся
в других возрастных когортах.

Есть два сценария, в рамках которых рабо-
тающий гражданин становится безработным.

Первый сценарий – переход из состояния
экономической неактивности, т.е. выход на ры-
нок труда после учебы. Отличительная особен-
ность молодежи здесь заключается в том, что
ежегодно значительная ее часть заканчивает
период обучения и приступает к поиску рабо-
ты, т.е. перемещается из группы экономически
неактивных в группу безработных. В других воз-
растных группах этот сценарий встречается су-

Рис. 2. Уровень безработицы в возрастной группе 15–24-летних в 2019–2020 гг., в %

Источник: Росстат. Данные выборочного обследования рабочей силы (2019 и 2020 гг.)

Рис. 1. Уровень безработицы в России в 2019 г.

Источник: Росстат. Данные выборочного обследования рабочей силы (2019 г.).
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щественно реже, так как большинство населе-
ния уже работает. В результате этого массового
притока ищущих работу доля безработных сре-
ди молодежи оказывается заметно выше, чем в
других возрастных группах.

Второй сценарий – переход из состояния
занятости в категорию безработных через
увольнения или сокращения. У молодежи зна-
чительно чаще «срабатывает» такой сценарий,
поскольку для граждан в начале трудовой карь-
еры характерна более частая смена работы. В
то же время многие распространенные среди
молодых людей профессии отличает более
высокая «текучка» – соответственно, моло-
дежь чаще, чем лица, отнесенные к другим
возрастным группам, пребывает в состоянии
незанятости.

Таким образом, уровень безработицы сре-
ди 15–24-летних по объективным причинам
имеет больше предпосылок к росту, чем у дру-
гих возрастных групп.

Не менее важный индикатор, определяю-
щий ситуацию на рынке труда, – продолжи-
тельность поиска работы. В зависимости от его
значения можно судить, является рынок труда
динамичным или застойным. При оценке по-

1 Хотя этот показатель не является полностью эквивалентным тому времени, которое необходимо для нахождения работы, они
между собой прямо пропорциональны.

ложения молодежи на рынке труда именно
этот показатель выглядит определяющим. На
рис. 3 представлена продолжительность по-
иска работы у безработных различных возрас-
тных групп1. Хорошо видно, что молодежь в
среднем тратит на поиск работы значительно
меньше времени, чем другие возрастные груп-
пы: около половины молодых безработных
ищут работу менее трех месяцев – это значи-
тельно меньше аналогичных временных затрат
других возрастов. В то же время доля находя-
щихся в ситуации застойной безработицы, т.е.
ищущих работу 12 месяцев и более, среди 15–
24-летних минимальна – 14% по сравнению с
37–43% у 45–74-летних безработных. Таким
образом, высокий уровень безработицы сре-
ди молодых является следствием большей ди-
намичности этого демографического сегмен-
та рынка труда.

Российская ситуация близка к средней по
ОЭСР: время поиска работы у российской мо-
лодежи больше, чем в англо-саксонских и
скандинавских странах, но меньше, чем в го-
сударствах Южной Европы.

Еще один важный показатель – доля среди
молодежи тех, кто и не работает, и не учится, –

Рис. 3. Структура безработных по продолжительность поиска работы в 2019 г.

Источник: Росстат. Данные выборочного обследования рабочей силы (2019 г.).
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Young people survived the crisis of 2020 relatively well. The high unemployment rate involving the 15–24 year
olds in Russia (15.5% in 2019 compared to 4.6% of unemployment as a whole) is explained by the calculation
specifics of this indicator. The average time required to find a job among young people in Russia is signifi-
cantly lower compared to other age groups, and is close to the developed countries. About half of young
unemployed people in Russia are looking for a job less than three months: this indicator is significantly lower
compared to the population of other age groups. The share of “discouraged” unemployed (i.e. those who
failed to find a job and left the labor market) is comparable to the most prosperous European countries.
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группа NEET (Not in Employment, Education or
Training). В эту категорию зачастую попадают
представители молодежи, испытывающие в
дальнейшем значительные сложности на рын-
ке труда, – по сути такие лица представляют со-
бой наиболее уязвимую часть данной возрас-
тной группы. В российской статистике, в отли-
чие от стран Евросоюза, указанный показатель
не исчисляется. Тем не менее исследования, вы-
полненные на основе данных Росстата, показа-
ли, что доля NEET-молодежи среди 15–24-лет-
них близка к среднеевропейскому уровню [1; 2].

Мы заключаем, что по многим характери-
стикам российские группы NEET-молодежи
близки к тем, что существуют в наиболее бла-
гополучных европейских странах. Например,
в России относительно невысока доля «отча-
явшейся» молодежи, т.е. тех, кто не смог най-
ти работу и покинул рынок труда. Тем не ме-
нее в исследованиях приведено несколько

важных особенностей динамики этого пока-
зателя, фиксируемых с 1995 г. Во-первых, сре-
ди российских представителей NEET-молоде-
жи наблюдается значительный рост доли лиц,
имеющих высшее образование, – это сущест-
венно отличает ситуацию в России от развитых
стран, где высокое образование служит гаран-
том занятости. Во-вторых, в России отмечает-
ся рост численности NEET-молодежи в сель-
ской местности при снижении ее доли в горо-
дах, что приводит к усилению территориаль-
ного неравенства.

Представленный выше анализ был сфоку-
сирован на общероссийской картине. В неко-
торых российских регионах, в первую очередь
республиках Северного Кавказа и областях
Южной Сибири, ситуация может оказаться
значительно хуже. Но и решать такие пробле-
мы необходимо в рамках отдельных регионов
с учетом их специфики. �


