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К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ ПОДХОДАХ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ЗАНЯТОСТИ  

В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)    
Аннотаеия. Цель работы заклйжается в описании и анализе основных приоритетов по-
литики занятости на регионалином рынке труда, а именно на рынке труда Республики 
Дагестан. Кроме того, автором предпринята попытка анализа стратегий государствен-
ной политики занятости, описаний тенденеии и проблем развития, а также условий 
повызения эффективности государственной политики занятости в современных рос-
сийских условиях. Методологией выступайт изуженные труды отежественных и зару-
бежных исследователей, которые раскрывайт проблемы, связанные с вопросами феде-
ралиной и регионалиной политикой занятости. В статие была исполизована совокуп-
ности наужных методов. С помощий диалектижеского метода была отслежена динамика 
и недостатки развития регионалиной политики занятости России в современный пери-
од. Применение сравнителиного метода дало описание основных этапов развития поли-
тики занятости в регионе и позволило раскрыти их особенности. Системно-
структурный же метод помог описати политику занятости как комплекснуй систему 
соеиалиных взаимоотнозений и гарантий государства, бизнеса, профсойзов, жастных 
благотворителей и гражданских иниеиатив, доказати приоритетнуй роли государства в 
этой системе и т. д. Результаты. Политика занятости в Республике Дагестан опреде-
ляется массой тенденеий, тормозящих ее развитие и соверзенствование. Кроме того, 
она увелиживает риск соеиалиной напряженности: трудоизбытожности рынка труда, 
высокий уровени безработиеы, низкий уровени жизни населения, клановости, коррупеия 
во всех сферах. Политика занятости играет приоритетнуй роли в снижении соеиалиной 
напряженности. Грамотные меры на рынке труда способствуйт росту кажества жизни 
населения и стабилизируйт соеиалино-экономижескуй ситуаеий. Политика занятости 
в регионе должна исполизовати федералиные и регионалиные программы, которые призва-
ны минимизировати негативные последствия безработиеы. Область применения ре-
зультатов. Резулитаты проведенного исследования могут быти исполизованы при ком-
плексной диагностике и прогнозировании проеессов безработиеы и тенденеий занятости 
в РД. Эти данные могут способствовати оптимизаеии деятелиности Центра занято-
сти населения г. Махажкалы как подведомственной структуры Министерства труда и 
соеиалиного развития Республики Дагестан. 
Клюжевые слова: занятости, безработиеа, рынок труда, регион, рабожая сила.  
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ON THE MAIN APPROACHES TO EMPLOYMENT REGULATION IN THE REGION 

(FOR EXAMPLE, THE REPUBLIC OF DAGESTAN)  
 

Abstract. The purpose of this work is to describe and analyze the main priorities of employ-
ment policy in the regional labor market, namely in the labor market of the Republic of Dage-
stan. In addition, the author attempts to analyze strategies of state employment policy, descriptions 
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of trends and development problems, as well as conditions for improving the effectiveness of state 
employment policy in modern Russian conditions. The methodology is based on the studied 
works of domestic and foreign researchers who reveal problems related to Federal and regional 
employment policies. The article used a set of scientific methods. The dialectical method was 
used to track the dynamics and shortcomings of the development of regional employment policy 
in Russia in the modern period. The use of the comparative method gave a description of the 
main stages of the development of employment policy in the region and allowed us to reveal their 
features. The system-structural method helped to describe the employment policy as a complex 
system of social relations and guarantees of the state, business, trade unions, private benefactors 
and civil initiatives, to prove the priority role of the state in this system, and so on. Results. Em-
ployment policy in the Republic of Dagestan is determined by a mass of trends that hinder its 
development and improvement. In addition, it increases the risk of social tension: labor surplus of 
the labor market, high unemployment, low living standards, cronyism, corruption in all areas. 
Employment policy plays a priority role in reducing social tensions. Competent measures in the 
labor market contribute to the growth of the quality of life of the population and stabilize the so-
cio-economic situation. Employment policy in the region should use Federal and regional pro-
grams that are designed to minimize the negative effects of unemployment. The scope of the 
results. The results of the study can be used in the comprehensive diagnosis and forecasting of 
unemployment processes and employment trends in the Republic of Moldova. These data can 
help to optimize the activities of the employment Center of Makhachkala as a subordinate struc-
ture of the Ministry of labor and social development of the Republic of Dagestan. 
Keywords: employment, unemployment, labor market, region, labor force. 

 

Согласно конституции РФ (п. 1 ст. 37), человек считается занятым, если он имеет возмож-

ность и выбор в реализации права на труд и сферы приложения своего труда, а также профес-

сии. 

Например, Котляр А. Э. определяет занятость, как то, xnj «….представляет собой систему 

отношений между людьми по поводу участия в производственной деятельности» [11]. 

Мальтус Т. отождествлял безработицу более с биологическими, чем экономическими явле-

ниями. Как известно, он утверждал, что процесс воспроизводства населения имеет огромные 

темпы, поэтому экономика и производство просто не поспевают за демографическим приро-

стом. 

Стремлением к сбережению денежных средств и желанием «отложить» на черный день 

Дж. Кейнс объяснял спад спроса на услуги и товары, что, в свою очередь, по его мнению, и 

вызывает существенный рост безработицы в государстве. Это не может не сказываться на де-

фиците спроса граждан на продукцию, средства производства и услуги. 

К. Маркс писал [14]: «….безработица зависит от динамики органического строения капита-

ла в процессе его накопления, накопление производит избыточное по сравнению со средней 

потребностью капитала излишнее или добавочное население». 

При необходимости аналитического исследования тенденций развития рынка труда обычно 

используются следующие критерии: 

 общая численность граждан, которые являются экономически активными; 

 численность тех, кто занят на нынешний момент в регионе; 

 количество официально зарегистрированных безработных и тех безработных, которые не 

обращались в службу занятости для признания их безработными; 

 количество безработных, которые ищут трудовую деятельность больше чем один год; 

 степень безработицы; 

 коэффициент напряженности в трудовой сфере; 

 степень оплаты труда в субъекте страны;  

 степень покупательной способности доходов граждан [20]. 

Понятия «экономически активное население» и «экономически неактивное население» 

обычно используются для изучения потенциальных возможностей и качества трудовых ресур-

сов общества. Люди в возрасте экономической активности, который признан в России в сред-

нем от 15–72 лет, – экономически активное население. Активные экономически граждане под-



76  www.rppe.ru 

 

СТОФАРАНДОВА В.В. 
К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ ПОДХОДАХ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ЗАНЯТОСТИ В РЕГИОНЕ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН) 

разделяются на две категории: безработные и занятые. На сегодняшний день рынок труда Рос-

сии сильно дисбалансирован и сильно смещен в сторону растущего предложения рабочей си-

лы при дефиците спроса на труд [5]. Конечно же, ситуация двояка. На лицо огромное количе-

ство безработного населения, но и свободных рабочих мест тоже немало. 

Законом «О занятости населения в РФ» четко описаны те, кто может быть признан в каче-

стве безработного в РФ. Безработными гражданами в нашей стране признаются те, кто по со-

стоянию здоровья и подходящему возрасту способен к трудовой деятельности, но не имеют 

ее. Это те граждане, которые лишены трудового дохода, но стоят на учете в службе занятости 

РФ и пытаются с ее помощью найти подходящую работу и готовы приступить к ней. На учет в 

качестве безработного могут быть поставлены лица от 16 лет, которые в необходимом для 

рассмотрения периоде: 

 не имели работы или приносящей им доход деятельности; 

 пытались трудоустроиться, т. е. искали работу с помощью службы занятости, используя 

собственные контакты и возможности, или же стремились к самозанятости и предпринима-

тельству и др. 

 имели желание, возможность и готовность приступить к трудовой деятельности. 

Наиболее актуальную проблему рынка труда в регионе представляет занятость неконкурен-

тоспособных граждан, т. е. женщин, молодежь и инвалидов [19]. Пожалуй, самой уязвимой из 

перечисленных категорий является молодежь, т. е. лица в возрасте 16–29 лет, которые не име-

ют опыта работы, только окончившие учебу и тем самым не устраивающие работодателей. 

Работа в этом направлении ведется. Так, при Министерстве труда и социального развития Рес-

публики Дагестан успешно функционирует центр «Успех», главной деятельностью которого 

является помощь в трудоустройстве молодежи. 

Огромной проблемой для рынка труда Республики Дагестан выступает его напряженность 

в горных и предгорных районах республики. Напряженность на рынке труда выражается в 

соотношении количества официально безработных граждан к количеству вакантных рабочих 

мест, информацией о которых обладает служба занятости региона. В конечном счете данный 

показатель и определяет соотношение спроса и предложения рабочей силы в регионе [2, 17]. 

Ни для кого не секрет, что качество рабочей силы людей и нормальное воспроизводство 

рабочего потенциала напрямую определяется уровнем и качеством его жизни, а именно здоро-

вым питанием, полноценными условиями жизни, психологическим микроклиматом в семье и 

на производстве [10]. Приоритетом социальной политики в повышении уровня и качества 

жизни является рост покупательной способности заработной платы россиян как основного 

вида дохода. Покупательная способность заработной платы определяется соотношением сред-

ней начисленной заработной платы к величине прожиточного минимума в регионе [7]. С по-

нятием прожиточного минимума связано понятие и потребительской корзины, которая вклю-

чает перечень товаров и услуг, необходимых человеку для нормального воспроизводства ра-

бочей силы. 

Очень важно, чтобы, получая заработную плату, работающий смог не только приобретать 

необходимый набор потребительских товаров, но и пользоваться качественными услугами 

здравоохранения, образования, профессионального совершенствования, культурной инфра-

структуры, развиваться духовно. На наш взгляд, именно данный приоритет должен лечь в ос-

нову политики занятости и социальной политики в общем на современном этапе. 

Как считает группа экономистов, коэффициентом эффективности трудовой сферы, в том 

числе одним из условий снижения неформальной и вторичной занятости, выступает уменьше-

ние разницы в выплате зарплаты сотрудникам различных видов профессий и экономической 

деятельности [1, 3, 4]. Одним из приоритетов грамотной социальной политики должно стать 

сокращение чудовищной разницы в доходах работников различных отраслей. По данным ста-

тистики, разница в доходах работников различных отраслей в России составляет примерно 

1/52. Еще больше конкретные сведения о степени разницы зарплаты занимающихся трудовой 

деятельностью граждан можно рассчитать, сравнив уровень среднего заработка 10 % граждан 

с самым высоким заработком и 10 % граждан, чей заработок самый низкий. Затем необходимо 

сравнить эти показатели и выявить разницу в сумме доходов у двух разных полюсов работни-

ков. 
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Таблица 1 

Уровень зарегистрированной безработицы в муниципалитетах РД (в %, на конец года)  

Муниципальные образования (МО) 1997 год 1998 год 2001 год 2002 год 2015 год 2016 год 

ГОРНЫЕ РАЙОНЫ 

Агульский 14,2 9,3 10,9 10,5 3,6 2,9 

Акушинский 13,5 14,7 16,0 15,5 8,0 6,6 

Ахвахский 14,7 14,4 18,6 11,5 4,9 4,5 

Ахтинский 24,1 25,7 19,3 17,5 6,4 5,5 

Ботлихский 18,4 15,6 9,2 9,6 4,8 4,0 

Гергебельский 17,0 15,8 29,2 17,2 5,1 4,6 

Гумбетовский 24,9 25,9 23,0 15,2 3,6 2,9 

Гунибский 8,1 4,9 13,4 12,5 3,2 2,8 

Дахадаевский 16,2 6,9 15,8 13,1 5,2 4,4 

Докузпаринский 14,5 12,0 29,9 17,6 6,2 5,1 

Кулинский 15,6 12,5 12,4 9,5 3,3 1,3 

Курахский 25,5 23,6 26,4 20,0 9,4 7,4 

Лакский 0,2 0,6 5,9 5,5 2,7 1,5 

Левашинский 2,2 1,9 2,3 2,4 1,9 1,8 

Рутульский 9,3 11,2 22,7 17,0 3,2 2,8 

Тляратинский 10,0 9,2 18,3 16,1 4,5 3,8 

Унцукульский 5,6 5,2 13,0 12,0 4,5 4,1 

Хунзахский 6,5 5,0 9,2 9,9 3,6 3,0 

Цумадинский 16,7 11,1 18,1 13,3 3,8 3,0 

Цунтинский 9,1 7,8 16,8 9,0 3,9 3,3 

Чародинский 10,9 9,8 18,8 11,2 4,5 3,9 

Шамильский 6,8 4,9 14,2 13,0 8,3 7,4 

ПРЕДГОРНЫЕ РАЙОНЫ 

Буйнакский 2,4 2,1 2,4 4,1 3,9 3,0 

Казбековский 38,5 14,7 23,3 18,0 6,6 6,0 

Кайтагский 12,9 10,1 10,8 10,6 5,5 4,8 

Новолакский 5,9 6,9 11,0 9,5 4,9 4,5 

Сергокалинский 0,9 7,8 8,7 12,0 5,5 4,8 

С-Стальский 22,4 22,5 19,7 17,9 6,5 5,4 

Табасаранский 18,5 6,5 13,2 10,7 5,9 4,6 

Хивский 32,0 22,7 25,9 22,0 4,8 4,1 

РАЙОНЫ РАВНИННОЙ ЗОНЫ 

Бабаюртоский 1,7 1,1 0,9 0,7 1,1 1,0 

Дербентский 0,7 0,7 1,7 2,8 2,6 1,7 

Карабухкентский 2,2 1,5 1,0 2,4 1,0 0,8 

Каякентский 8,5 4,2 3,7 3,1 0,8 0,8 

Кизилюртовский 1,8 2,5 2,2 2,6 3,5 3,0 

Кизлярский 2,8 2,5 1,6 1,7 0,7 0,6 

Кумторкалинский 4,7 3,3 11,7 7,1 2,2 1,6 

Магарамкентский 5,0 3,8 11,4 9,8 5,4 4,8 

Ногайский 10,5 8,8 8,5 8,2 4,4 2,4 

Новолакский 5,9 6,9 11,0 9,5 4,9 4,5 

Тарумовский 2,7 2,6 4,7 4,6 3,2 2,7 

Хасавюртовский - - 3,6 3,7 2,2 1,8 

ГОРОДА 

Махачкала 2,4 1,9 1,2 1,1 0,3 0,3 

Буйнакск 1,7 2,0 2,3 2,4 1,1 1,1 

Да год Огни 16,3 14,0 10,1 12,0 9,5 8,6 

Дербент 2,4 1,8 2,5 3,5 3,1 2,9 

Избербаш 2,9 2,9 3,0 2,9 2,0 1,8 

Каспийск 7,8 4,5 1,2 1,5 1,0 0,9 

Кизилюрт 2,4 1,3 2,4 2,4 1,3 1,1 

Кизляр 2,9 1,5 1,5 1,5 0,9 0,7 

Хасавюрт 5,8 1,1 2,2 1,9 1,5 1,4 

Южно-Сухокумск 3,6 3,3 3,1 3,5 1,5 1,3 

В целом по РД 7,0 5,3 6,4 6,0 2,6 2,3 

Таблица составлена по материалам Госкомстата РФ по РД (за 2016 год – предварительные данные по подведению итогов года).  
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Тему занятости в теневом (неформальном) секторе экономики регионов изучают большин-

ство российских и зарубежных исследователей. Необходимо отметить, что тема теневой заня-

тости и скрытой безработицы является чуть ли ни самой актуальной и животрепещущей в эко-

номике и социальной политике. Чем же вызван интерес к данной проблеме? Дело все в том, 

что труд граждан, официально не оформленный, не приносит никакой пользы для государ-

ства. Прежде всего теневая занятость влияет на уровень сбора налогов и формирования бюд-

жета государства. Явление трудовой деятельности в теневом секторе исследуется как с точки 

зрения экономики, так и с точки зрения втянутых в деятельность экономически активного 

населения [6]. Предельные показатели теневой занятости показывают такие субъекты, как Рес-

публика Дагестан, Ингушетия и Чечня [18]. Необходимо отметить, однако, что самозанятость, 

в том числе и неофициальная дополнительная занятость, является порой единственным спосо-

бом более или менее достойной жизни работающих людей. Напрашивается вывод, что необхо-

димо способствовать узакониванию неформальной занятости, тем самым оптимизации рынка 

труда и занятости и в конечном итоге всей экономики региона [12]. Это в первую очередь 

важно в многодотационном и трудопревалирующем субъекте, каким является наша республи-

ка.  

Теневой сектор стал практически независимым сегментом трудовой сферы и значительно 

воздействует на все сферы жизнедеятельности населения и, конечно же, определяет характе-

ристику социально-экономической ситуации в стране и регионе. Интересен и тот факт, что, 

несмотря на незанятость в государственном секторе, по социологическим опросам граждан, 

большинство домохозяек, учащихся вузов и ссузов имеют работу, которая приносит им доход. 

Еще более интересен тот факт, что доход от неофициальной занятости зачастую в разы превы-

шает заработную плату в рамках официальной занятости. По имеющимся данным социологи-

ческих опросов, такой доход выше официального заработка минимум на 40 %. Поэтому мож-

но сказать, что данное на первый взгляд негативное явление для государства, как теневая за-

нятость, способствует получению людьми повышенного дохода [20]. 

Если же говорить конкретно о Республике Дагестан и о факторах, которые способствуют 

развитию теневой неформальной занятости, необходимо отметить следующие: 

 рынок труда Дагестана является трудоизбыточным, т. е. количество рабочей силы преоб-

ладает над спросом на нее; 

 уровень безработицы очень высокий; 

 дотационность бюджета региона; 

 слаборазвитая экономика, не рассчитанная на удовлетворение потребностей такого коли-

чества граждан; 

 менталитет населения, связанный с желанием достойной жизни; 

 несовершенство правовой основы. 

Узаконивание неформальной экономики в республике позволит уменьшить уровень дота-

ционности бюджета на два раза (в настоящее время образует 70–80 %). В связи со спецификой 

трудовой сферы в нашей стране следует развить механизм регламентирования занятости не 

только на федеральном, но и на региональном уровне. 

На наш взгляд, основные перспективные пути сокращения безработицы в РД таковы: 

Развитие сельского хозяйства. Инвестиции в сельское хозяйство в РД должны быть прио-

ритетными, т. к. его развитие и совершенствование является прочным гарантом создания до-

полнительных рабочих мест. Прекрасным вариантом является закупка мяса в РД, а не за гра-

ницей. 

Кроме этого, необходимо решить проблему монополизированности посредников между 

производителями сельскохозяйственной продукции и торговлей, что обеспечит здоровую кон-

куренцию и, следовательно, снижение цен и рост качества. 

В сельской местности активная часть населения всегда старалась открыть свое собственное 

дело, но чаще всего их трудоустройство было связано с личным хозяйством, которое теперь не 

носит подсобный характер. Однако следует подчеркнуть, что в последнее время количество 

индивидуальных предпринимателей (ИП) сельхозназначения в РД сокращается. 

Вторым приоритетным направлением сокращения безработицы мы видим вложение инве-

стиций в социальную инфраструктуру. 
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Если же рассматривать сущность социальной инфраструктуры, то необходимо трактовать 

ее как комплекс различных отраслей и видов деятельности, главной целью которых является 

развитие полноценной личности человека, его воспроизводство, удовлетворение различных 

потребностей и нужд путем предоставления разнообразных услуг. Главное в развитии соци-

альной инфраструктуры – это повышение качества жизни людей, комфортность условий фор-

мирования человеческих ресурсов, в том числе и трудового потенциала граждан [23]. 

Разумеется, развитие отраслей социальной инфраструктуры является мощным гарантом 

развития человеческого потенциала в регионе и создания рабочих мест. 

Третье, на наш взгляд, мощное направление – развитие малого и среднего бизнеса, в том 

числе путем уменьшения коррупционного давления на него. Степень его развитости в различ-

ных регионах РД разнится, как и уровень занятости населения в них. Разумеется, предприятия 

малого бизнеса вносят существенный вклад в решение проблем безработицы. В 2011 году в 

РД в сфере малого бизнеса было заняты столько людей (33405 человек), сколько в ней зареги-

стрированных безработных (34,4 тыс. чел.) и вместе с работниками микропредприятий – 

56151 человек. А количество вновь созданных рабочих мест в том же году в РД составило все-

го лишь 2314 единиц [15]. 

Однако хотелось бы отметить, что в РД подавляющее большинство предприятий малого 

бизнеса имеют статус микропредприятий, где число работников не превышает 15–20 человек, 

и они, как правило, носят семейный характер. С другой стороны, развивалось кооперативно-

фермерское движение. Правда, многие числились на бумаге или создавались ради получения 

кредита. 

Если говорить о крупном бизнесе, то в настоящее время сформирован список, включаю-

щий около 100 крупных предприятий, которые должны платить налоги. Так, за 9 месяцев 2014 

года от них получили налоги на сумму более 2,5 млрд руб., что на 36 % больше, чем в про-

шлом году. 

Так, 28 ноября 2014 года состоялось заседание Республиканской комиссии по проведению 

конкурсов на предоставление государственной поддержки инвесторам, реализующим свои 

проекты в РД. На рассмотрение Комиссии поступило пять инвестпроектов, претендующих на 

оказание господдержки в форме разработки бизнес-плана и компенсации части затрат на раз-

работку проектной документации. 

Четвертое направление борьбы с безработицей в РД заключается, с одной стороны, в воз-

можности восстановления промышленных предприятий советского периода, приведение их в 

порядок и адаптации к современным рыночным реалиям; а с другой стороны, в развитии ин-

новационных форм деятельности в сфере регулирования занятости населения в РД. 

Необходимо умело использовать специфику Республики Дагестан, а именно агарную 

направленность развития. Здесь очень важно наряду с обеспечением населения трудовыми 

местами на постоянной основе также развивать общественные работы и временную занятость 

как меру борьбы с безработицей. Почему бы не привлекать безработных граждан к такой дея-

тельности, как сельскохозяйственные работы (уборка урожая, посадка урожая, сенокос и др.) 

Это является действенным механизмом в работе служб занятости во многих регионах и обес-

печивает безработным доход, пусть даже временный. 

Очень важно не упустить из виду еще одно приоритетное направление политики занятости 

в регионе, такое как обеспечение профессионального обучения безработных, профессиональ-

ной переподготовки, формирование гибкого работника, способного адаптироваться к изменя-

ющимся условиям рынка труда. Конечно, это повлечет немалые расходы бюджетных средств, 

но это того стоит. 

Кроме того, приоритетом является также профилактика наступления безработицы путем 

повышения квалификации работников без отрыва от производства, а также обучение на рабо-

чих местах промышленных предприятий с последующим гарантированным трудоустрой-

ством. 

Сложным вопросом остается на сегодняшний день вопрос трудоустройства выпускников 

учебных заведений, т. к. их рабочая сила остается невостребованной работодателями. Пути 

решения этой проблемы, конечно, кроются в переосмыслении самой системы образования и 

производства. Необходимо увязать их между собой и готовить «гибкого» специалиста, спо-
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собного адаптироваться к современным требованиям рынка труда [20]. 

В этой связи необходимо подробно остановиться на инновационной деятельности. Что же 

это такое? 

На сегодняшний день к инновационной деятельности причисляют деятельность, связанную 

с внедрением достижений науки, результатов НТП, с целью повышения эффективности той 

сферы, где эти достижения применяются. Это касается как производственной, так и непроиз-

водственной деятельности, сферы услуг и т. д. [16]. 

Конечно же, государство заинтересовано в применении инновационных подходов, и в этом 

намечены следующие направления: 

 использование высоких достижений отечественной и зарубежной инновационных си-

стем, и на их основе создание нового, применимого к российским реалиям; 

 оптимизация связей между различными компонентами и этапами инновационной дея-

тельности и систем; 

 создание и развитие принципиально новой системы труда и рабочих мест, создание 

«гибкого» рынка труда, способного приспособиться под потребности общества и экономики. 

В Дагестане, на наш взгляд, инновационная деятельность продвигается слабо [8]. 

Как уже отмечалось, наличие в республике теневой занятости в огромных масштабах также 

тормозит развитие инновационной деятельности. Но, с другой стороны, теневая занятость 

обеспечивает доходом большое количество граждан, в том числе неконкурентоспособных на 

рынке труда. Поэтому выход из этой ситуации, на наш взгляд, – легализация теневой экономи-

ки в регионе. Это, в свою очередь, сократит масштабы и теневой занятости в Дагестане. 

Неформальный сектор на сегодняшний день стал практически самостоятельным сегментом 

рынка труда, приносящий доходы почти на 30 % выше, чем от регистрируемой занятости. 

Каковы же специфические для Дагестана причины развития неформальной занятости? Та-

ковыми в основном являются: 

 традиционное преобладание количества трудовых ресурсов над рабочими местами, что и 

вызывает высокий уровень безработицы; 

 зыбкость и отсутствие стабильности в государственном секторе занятости; 

 низкий уровень жизни граждан при наличии ментальной потребности в достойном суще-

ствовании; 

 слабость и неразвитость региональной экономики; 

 коррупция при трудоустройстве на работу; 

 слабая правовая осведомленность граждан и несовершенство законодательной базы. 

Многие экономисты считают, что такая мера, как легализация теневой экономики и занято-

сти в республике, существенно сократит дотационность бюджета. 

Итак, несмотря на намеченные приоритетные пути сокращения безработицы в Дагестане, в 

регионе есть масса проблем. Решить проблему трудоизбыточности регионального рынка тру-

да невозможно без создания дополнительных рабочих мест, в том числе созданных малым и 

средним предпринимательством. Низкая покупательная способность заработной платы, де-

прессивность экономики и низкий уровень жизни населения, с одной стороны, мало привлека-

тельны для крупных инвесторов, с другой –способствуют дальнейшему кризису социально-

экономической системы и социальной инфраструктуры в регионе. 

Каковы же меры, способствующие обеспечению занятости и сокращению уровня безрабо-

тицы в Дагестане? На наш взгляд, они следующие: 

1. Необходимо развивать активное направление политики занятости в регионе, т. е. рабо-

тать с профилактикой безработицы (оптимизировать систему профессионального обучения, 

привести ее в соответствие с потребностями рынка труда и экономики). 

2. Развивать систему квотирования рабочих мест для неконкурентоспособных категорий 

граждан (молодежь, инвалиды, женщины, бывшие военнослужащие, лица, вернувшиеся из 

мест лишения свободы, и др.). 

3. Всячески способствовать самозанятости и предпринимательской активности граждан, 

стимулировать граждан к участию в формальной экономике. 

4. Повышать качество трудовых ресурсов в регионе. Здесь должны участвовать сразу не-

сколько сторон – учебные заведения, службы занятости, работодатели, которые обязаны обу-
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чать трудовой персонал без отрыва от производства, организовывать курсы повышения квали-

фикации. 

5. Способствовать воспитанию трудовой мобильности работников, гибкости в адаптации к 

новым условиям труда и желания переобучаться в случае неудачи на прежнем рабочем месте. 

6. Поощрение работодателей, добросовестно выполняющих возложенные на них требова-

ния со стороны государства и общества. 

7. Совершенствование системы социальной защиты работающих граждан на производстве 

и в обществе. 

При подведении итогов необходимо отметить и подчеркнуть, что перечисленные меры и 

мероприятия будут эффективными в том случае, если начнут решаться комплексно и сообща. 

Здесь приоритетная роль, конечно же, отводится государству, бизнесу и общественным орга-

низациям. Со временем мы достигнем такого самосознания граждан, когда каждый из нас бу-

дет нести ответственность за собственное благополучие, которое немыслимо без обеспечения 

честной трудовой занятости. Конечно, ситуация обостряется спецификой Республики Даге-

стан, ее трудоизбыточностью, дотационностью бюджета, клановостью и низким уровнем жиз-

ни среди субъектов РФ. Ситуация сложилась таким образом, что оптимизация требуется еще 

со ступени профессионального образования работников, формирования в сознании ответ-

ственного отношения к получаемой профессии, всей системы рынка труда и занятости, и даже 

пенсионной системы в РФ. 

На лицо необходимость в совершенствовании качества трудовых ресурсов государства и 

региона в частности. Заботиться необходимо не только о росте количества трудовых ресурсов, 

но и о повышении качества последних. Необходимым становится подготовка такого количе-

ства специалистов, которое требуется в настоящее время различным отраслям экономики. То 

есть объем и структура подготовки кадров должны соответствовать потребностям в них. 

Необходимым является координация и совместная работа учебных заведений, органов 

службы занятости и работодателей, нуждающихся в работниках. Конечно же, все это немыс-

лимо без совершенствования системы профориентации уже в школах, ориентации школьни-

ков на рабочие специальности путем повышения их престижа. Действенным механизмом гра-

мотной политики занятости в регионе является организация временной занятости для молоде-

жи с целью приобретения ею бесценного практического опыта в профессии.  

Гарантом развития успешной политики занятости является координация мер на уровне гос-

ударства, регионов и муниципалитетов. Развитие малого бизнеса привнесет оптимизацию в 

вопросы регулирования занятости на региональном уровне. Развитие массового производства 

является существенным и мощным гарантом развития рабочих мест и повышения уровня жиз-

ни населения.  
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