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АННОТАЦИЯ. Целью работы является количественный анализ факто-

ров, влияющих на уровень сельской безработицы в период глобальной экономиче-
ской рецессии (2008-2009 гг.) и кризиса (2014-2015 гг.). Эконометрический ана-
лиз проведен на основе общей регрессионной модели (GRM) с использованием 
метода наилучших подмножеств. Подобраны спецификации модели, выполнена 
Парето-оценка, в результате которой ранжировано влияние экономических, 
социальных, демографических факторов на уровень сельской безработицы по их 
убыванию. Результатом исследования явилось определение статистически зна-
чимых факторов и детерминант, влияющих на уровень сельской безработицы. В 
наибольшей степени влияние оказывали такие факторы на стороне предложе-
ния как доля молодежи в структуре сельского населения, доля безработных с 
высшим образованием. Расчеты показали, что увеличение  доли молодежи на 1% 
в среднем приводило к росту сельской безработице на 1,1% в 2009 г. и на 0,5% в 
2014 г. В годы кризиса молодежь является наиболее уязвимой социальной груп-
пой на аграрном рынке труда. На стороне спроса статистически значимое 
влияние на сельскую безработицу оказывали инвестиции в основной капитал 
сельского хозяйства, а также доля лиц, занятых в сельском хозяйстве. Доля 
сельского населения в общей его структуре, также как и доля занятых в сель-
ском хозяйстве, оказались статистически значимы для модели 2014 г. и незна-
чимы в 2009 г. Чем выше доля сельского населения в регионе, тем выше потен-
циальные риски роста сельской безработицы в период экономической рецессии. 
Результаты исследования могут быть использованы для оценки потенциальных 
рисков на аграрном рынке труда при разработке и реализации мер антикризис-
ной политики, а также академическим сообществом для исследования поведен-
ческих реакций региональных рынков труда на экономические шоки в разных фа-
зах бизнес цикла. 

КЛЮЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аграрный рынок труда, сельская безработица, 
факторы риска, рецессия, регрессионные модели 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
- уровень сельской безработицы почти в два раза выше, чем городской, 

ее дальнейший рост будет способствовать значительному ухудшению качества 
жизни сельчан; в годы кризиса молодежь является наиболее уязвимой социаль-
ной группой на аграрном рынке труда; 

- аграрный рынок труда характеризуется высокими межрегиональными 
различиями, которые сокращаются на этапе экономического спада и увеличи-
ваются в период восстановительного роста; 

- низкий уровень урбанизации региона повышает риски на рынке труда, 
чем выше доля сельского населения в регионе, тем выше потенциальные риски 
роста безработицы в период экономической рецессии; 

- статистически значимое влияние на сдерживание роста сельской без-
работицы оказывают инвестиции в основной капитал сельского хозяйства, 
формируя предпосылки создания новых рабочих мест или модернизации имею-
щихся; инвестиционный спад в период рецессии способствует сокращению спро-
са на рабочую силу и росту сельской безработицы. 

 

Введение. Уровень безработицы является не только экономиче-
ским, но и важным социальным индикатором развития сельских терри-
торий России. Как справедливо подчеркивается в научной литературе, 
«общество реагирует на изменения в экономике, когда они становятся 
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заметными и всеохватывающими, а это, прежде всего, бывает в случа-
ях массового снижения доходов, безработицы и инфляции» [2, с.59]. 
Современные тенденции мирового развития актуализируют задачи ис-
следования поведения аграрного рынка труда и его ключевых индика-
торов в условиях экономической нестабильности. В настоящее время 
продолжается замедление роста мировой экономики, экспертами про-
гнозируется глобальная экономическая рецессия (2020-2021 гг.), кото-
рая неизбежно затронет Россию. Вмешательство «черного лебедя» в 
форме пандемии коронавируса усилило социально-экономическую не-
определенность, и оказало негативное влияние на экономику страны, 
выступая дополнительным фактором потенциального риска экономи-
ческой рецессии. «Неопределенность ситуации влияет не только на ин-
вестиционные решения, но и на текущие решения о найме и увольне-
нии работников» [7, с.250]. 

Аграрный рынок труда, как известно, адаптируется к экономи-
ческой нестабильности и спаду, используя количественный и ценовой 
механизмы подстройки. Первый тип поведенческих реакций, способ-
ствующий росту безработицы, проявляется в «сжатии» спроса на рабо-
чую силу и сокращении численности персонала. Второй тип реакций 
предполагает уменьшение «цены труда», т.е. заработной платы, сдер-
живая рост безработицы, но понижая реальные доходы граждан. В от-
личие от стран, где основным механизмом «подстройки» к рецессии 
является сокращение численности и изменение состава персонала 
предприятий, в России глубина экономического спада в большей мере 
воплощается в снижении реальной заработной платы. Исследователи 
подчеркивают, что особенность «российской модели» рынка труда «в 
доминировании ценовой адаптации над количественной, т.е. сочетание 
сильной реакции со стороны оплаты труда и слабой – со стороны заня-
тости» [7, с.249]. Незначительное высвобождение персонала в кризис-
ные годы происходило на фоне массового предоставления неоплачи-
ваемых отпусков, субсидирования неполной занятости, а гибкость за-
работной платы принимала формы длительных задержек ее выплат ра-
ботникам. 

По данным Росстата на 1 марта 2020 г. суммарную задолжен-
ность по заработной плате, которая составила 2207,3 млн руб., имели 
около 1% работников обследуемых организаций [12]. Вхождение эко-
номики в рецессию неизбежно увеличит масштабы задержек выплат 
заработной платы в стране. «По видам экономической деятельности 
численность работников, перед которыми имелась задолженность, рас-
пределилась следующим образом: обрабатывающие производства – 
41%; строительство – 17%; добыча полезных ископаемых – 16%; сель-
ское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесоза-
готовки – 9%;  транспорт – 6%» [12]. В аграрном секторе, также как 
экономике в целом, более высокую чувствительность к макроэкономи-
ческим и секторальным шокам, скорее всего, проявит реальная зара-
ботная плата. Учитывая потенциальные риски понижения доходов 
сельского населения в условиях надвигающейся экономической рецес-
сии, необходимо разработать систему превентивных мер, направлен-
ных на сдерживание снижения платежеспособного спроса населения. 
Как отмечают ученые, в настоящее время доходы сельского населения 
находятся на недопустимо низком уровне. «Низкие доходы и безрабо-
тица продуцируют широкомасштабную бедность в сельских поселени-
ях. Сегодня при среднем по стране показателе уровня бедности 12,4% 
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в сельской местности за ее чертой находится каждый четвертый жи-
тель (25% против 8% в городе)»  [5, с.56]. 

Фундаментальные основы экономических колебаний объясняет 
теория бизнес цикла, где одним из направлений является анализ эко-
номических и социальных последствий [21;22]. Влияние спада произ-
водства на рост безработицы исследовали как зарубежные, так и рос-
сийские ученые [6]. Вместе с тем остается открытой, и это подчерки-
вают многие исследователи, проблема объяснения поведенческих ре-
акций рынков труда с разной структурой занятости на экономический 
спад, а также оценка роли региональных и локальных факторов, 
влияющих на уровень безработицы в период кризиса. 

При анализе сельской безработицы нельзя недооценивать роль 
специфических характеристик локальных рынков труда и особенно-
стей социального, экономического и демографического развития сель-
ских территорий [20]. Если рост городской безработицы в период эко-
номической рецессии начнется с низких «стартовых позиций», то сель-
ская безработица в ряде регионов уже сейчас превышает критические 
значения. Уровень сельской безработицы, по данным на 2019 г. соста-
вил 6,5% (МОТ), что значительно выше городской (3,8%), доля сель-
ских жителей в структуре безработных достигает 33,4% [10], тогда как 
в структуре населения России только 25,4% [9]. Поскольку социальные 
последствия надвигающейся глобальной экономической рецессии для 
аграрного рынка труда в настоящее время измерить сложно, анализ 
факторов риска роста сельской безработицы был выполнен для  перио-
дов глобальной экономической рецессии 2008-2009 гг. и кризиса 2014-
2015 гг.  

Целью данного исследования является эконометрическое изме-
рение силы и характера влияния экономических, социальных, демо-
графических факторов на уровень сельской безработицы в период эко-
номической рецессии.  

Методы исследования. Оценка факторов, влияющих на уровень 
сельской безработицы в период глобальной экономической рецессии 
2008-2009 гг. и кризиса 2014-2015 гг. выполнена на основе регресси-
онного анализа. Зависимой переменной выступал уровень сельской 
безработицы в России. Независимые переменные включают: x1 – уро-
вень сельской безработицы с лагом в один год; x2 – валовая добавлен-
ная стоимость (ВДС) сельского хозяйства, в тыс. руб. на душу сельско-
го населения; lnx3 – натуральный логарифм инвестиций в основной ка-
питал сельского хозяйства с лагом в год; x4 - доля лиц, моложе трудо-
способного возраста в структуре сельского населения; x5 – доля заня-
тых в сельском хозяйстве, в % от занятых в экономке региона; x6 – до-
ля сельского населения в регионе, отражающая уровень урбанизации; 
x7 – доля лиц с высшим образованием в структуре безработных регио-
на. 

Независимые переменные отобраны после проведения корреля-
ционного анализа и обзора подходов, представленных в научной лите-
ратуре. Выделенные факторы имеют разную силу и направленность 
влияния на сельскую безработицу. В дальнейших расчетах показатель 
валовой добавленной стоимости (ВДС) сельского хозяйства, также как 
инвестиции в основной капитал сельского хозяйства использовались с 
лагом в год, а остальные переменные остались на текущих уровнях. 
Информационная база исследования основана на данных Росстата [8,9, 
13-17]. В выборку включено 74 из 85 регионов России. Исключены го-
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рода федерального значения, регионы с минимальной численностью 
сельских безработных, а также субъекты РФ с низкой долей сельского 
хозяйства в экономике, автономные округа и территории, где отсутст-
вовали данные за отдельные годы  исследуемого периода. 

Результаты и обсуждение. Первый вариант расчетов прово-
дился на основе модели множественной линейной регрессии (LRM) с 
логарифмированием переменных. Проверялась  степень зависимости 
сельской безработицы от уровня безработицы в предшествующие пе-
риоды (эффект собственной инерции). В том числе оценивались отло-
женные эффекты динамики производства и инвестиций. Полученные 
результаты свидетельствуют о высокой инерции и зависимости сель-
ской безработицы от прошлых периодов. Сельская безработица, как в 
кризисный год, так и в посткризисный период достаточно сильно зави-
сит от предшествующих значений, что подтверждается близкими к 
единице значениями бета-коэффициентов регрессии и коэффициента 
детерминации. В связи с этим переменная x1 – уровень сельской безра-
ботицы с лагом в один год – не была включена в модели. Эконометри-
ческий анализ факторов, влияющих на сельскую безработицу, прове-
ден на базе общей регрессионной модели (GRM), в которой  использо-
вался метод наилучших подмножеств [23]. Для того чтобы учесть за-
паздывающее влияние некоторых переменных, применялась лаговая 
зависимость. Подобраны наилучшие спецификации модели и выпол-
нена Парето-оценка влияния факторов, которая ранжирует их по убы-
ванию силы и значимости. Все расчеты реализованы в программе 
Statistica 10, результаты оценок регрессионных моделей представлены 
в таблице. 

 

Таблица 1 – Результаты оценки общей регрессионной модели (GRM), 
2009, 2014 гг. 

Регрессоры 
2009 г. 2014 г. 

В Вета Стандартная 
ошибка В Вета Стандартная 

ошибка 
X2 (t-1) -0,001 -0,206 0,140 0,000 0,018 0,096 
X4 (t) 0,798* 1,106 0,196 0,546* 0,517 0,101 
X5 (t) -0,154 -0,149 0,177 -0,213** -0,233 0,120 
X6 (t) 0,033 0,083 0,243 0,123*** 0,305 0,133 
lnX3 (t-1) -0,007** -0,396 0,193 -0,005*** -0,161 0,094 
ln X7 (t) 0,024** 0,453 0,222 -0,020** -0,137 0,081 

Оценка качества и значимости моделей в 2009 и 2014 гг. 
Multiple R 0,949 0,792 
Multiple R2 0,900 0,626 
F 123,975 18,730 
p-level 0,000 0,001 

* - значимость на уровне 0,01; **- на уровне 0,05; *** - на уровне 0,1. 
Источник: расчеты выполнены совместно с Марковым по данным Росстата 

 

Как видно из таблицы 1, обе модели значимы по критерию Фи-
шера и обладают высокой объяснительной способностью. Оценка мо-
делей позволила определить факторы, влияющие на уровень сельской 
безработицы в период глобальной рецессии (2008-2009 гг.) и экономи-
ческого кризиса (2014-2015 гг.). Следует обратить внимание на то, что 
число значимых факторов, оцениваемых для 2014 г., больше, чем в 
2009 г., когда влияние оказывали лишь несколько ключевых перемен-
ных. Результаты моделирования можно интерпретировать следующим 
образом. На уровень сельской безработицы в наибольшей степени 
влияли такие факторы на стороне предложения, как доля молодежи в 
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структуре сельского населения и доля безработных с высшим образо-
ванием. Причем, если высокая доля молодежи повышала потенциаль-
ные риски роста безработицы в регионе, то доля лиц с высшим образо-
ванием способствовала снижению уровня сельской безработицы или 
сдерживала ее рост в регионе (2014 г.). Расчеты показывают, что уве-
личение доли молодежи на 1% в среднем приводило к росту сельской 
безработице на 1,1% в период экономической рецессии 2009 г. и на 
0,5% в условиях кризиса 2014 г. Объяснение состоит в том, что моло-
дежь является наиболее уязвимой социальной группой на рынке труда 
[19]. В настоящее время доля молодежи в структуре сельского населе-
ния РФ сокращается [4], однако сохраняются существенные межрегио-
нальные различия [20]. 

На стороне спроса на труд статистически значимое влияние на 
сельскую безработицу оказывали инвестиции в основной капитал сель-
ского хозяйства, а также доля занятых в сельском хозяйстве, способст-
вуя сдерживанию ее роста в 2014 г. В период кризиса 2009 г. влияние 
доли занятых в сельском хозяйстве оказалось статистически незначи-
мым, также как и валовой добавленной стоимости (ВДС) сельского хо-
зяйства в моделях 2009 и 2014 гг. Важно учитывать, что связь уровня 
сельской безработицы и ВДС опосредована влиянием не только систе-
мы формальных и неформальных институтов, но характеристик ло-
кального рынка труда. Следует учитывать, что влияние инвестиций и 
валовой добавленной стоимости сельского хозяйства имеет эффект за-
паздывания. Доля сельского населения в общей его структуре стати-
стически значима для модели 2014 г. и незначима в 2009 г. Зависи-
мость оказалась прямой, чем выше доля сельского населения в регио-
не, тем выше потенциальные риски роста сельской безработицы. Необ-
ходимы меры аграрной политики, направленные на диверсификацию 
структуры аграрной экономики, занятости, источников дохода, разви-
тие сегмента несельскохозяйственных видов экономической активно-
сти на сельском рынке труда [3, 11]. 

Межрегиональный разброс удельного веса сельского населения 
в общей его структуре колеблется от 3,9% (Магаданская область) до 
70,8%  (Республика Алтай) [9], генерируя разную степень потенциаль-
ных рисков роста сельской безработицы. Важно учитывать роль и 
влияние не только состава выделенных факторов, но также их комби-
наций в регионах РФ. Регрессионный анализ был дополнен ранжиро-
ванием влияния регрессоров на уровень сельской безработицы по кар-
те стандартизованных эффектов Парето, которая позволяет определить 
силу влияния и значимость. Проведенный анализ свидетельствует, что 
наиболее сильное влияние на уровень сельской безработицы со сторо-
ны предложения на рынке труда, оказывали демографические факто-
ры. Во-первых, доля молодежи в структуре населения региона, этот 
фактор оказался в два с лишним раза важнее следующего за ним по 
убыванию. Во-вторых, степень урбанизации территории, измеряемая 
долей сельского населения в структуре населении региона. Со стороны 
спроса на рынке труда наиболее сильное влияние на уровень сельской 
безработицы оказывали инвестиции в основной капитал, которые ока-
зались на третьем месте среди всех выделенных факторов. Следом 
идет доля лиц с высшим образованием в структуре безработных, кото-
рая стоит на четвертом месте в общей иерархии факторов и на третьем 
в структуре факторов со стороны предложения на рынке труда. Следу-
ет отметить, что в 2009 г. инвестиции в модернизацию и расширение 
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производства были на втором месте после доли лиц моложе трудоспо-
собного возраста, на третьем – доля лиц с высшим образованием в 
структуре безработных. Инвестиции выступают источником экономи-
ческого роста, ученые делают акцент «на необходимости инвестиций в 
«экономику знаний» [1, с.46]. Отмечается, что нужны «меры аграрной 
политики, направленные на усиление проникновения новых техноло-
гий в сельскохозяйственное производство во всех категориях хо-
зяйств» [18, с.31]. 

Расчеты индекса Джини по уровню сельской безработицы, от-
ражающего высокую межрегиональную дифференциацию аграрного 
рынка труда, свидетельствуют, что в периоды глобальной экономиче-
ской рецессии (2008-2009 гг.) и кризиса (2014-2015 гг.) неравенство 
регионов сокращалось, а в условиях восстановительного роста увели-
чивалось. Дифференциация регионов России по уровню сельской без-
работицы свидетельствует о разных возможностях трудоустройства 
сельского населения, выбора рабочих мест, условий найма и сферы за-
нятости. 

Заключение. Рост уровня сельской безработицы на локальных 
рынках труда является одним из негативных социальных последствий 
экономической рецессии. В статье выполнен регрессионный анализ и 
определены факторы, влияющие на уровень сельской безработицы в 
период глобальной рецессии (2008 -2009 гг.) и экономического кризиса 
(2014-2015 гг.). Оценка регрессионных моделей позволила выявить 
статистически значимую прямую зависимость уровня сельской безра-
ботицы от доли молодежи в структуре населения. Сделан вывод, что 
высокая доля молодежи в структуре населения повышает потенциаль-
ные риски роста сельской безработицы. Высокий уровень  образования 
безработных способствует сокращению времени поиска работы. Слабо 
урбанизированные регионы в период кризиса окажутся в группе риска. 
Важную роль и влияние на сдерживание роста безработицы играют 
инвестиции в сельское хозяйство, реализация инвестиционных проек-
тов, создание новых высокопроизводительных рабочих мест с достой-
ными условиями и оплатой, что способствует повышению спроса на 
рынке труда. Результаты исследования могут быть использованы для  
оценки потенциальных рисков  на аграрном рынке труда при разработ-
ке и реализации мер антикризисной политики. 
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ABSTRACT. The purpose of the study is a quantitative analysis of factors affecting the level 
of rural unemployment during the global financial crisis (2008-2009) and economic reces-
sion (2014-2015). The econometric analysis was carried out on the basis of the general 
regression model (GRM), in which the method of the best subsets was used. Model specifi-
cations were selected; a Pareto-assessment of the impact of economic, social, demographic 
factors on the level of rural unemployment was carried out, which ranked them in decreas-
ing order of strength and significance. The result of the study was the determination of sta-
tistically significant factors and determinants that affect the level of rural unemployment. 
The greatest influence was exerted by such factors on the supply side as the share of youth 
in the structure of the rural population, the share of unemployed with higher education. 
Calculations showed that an increase in the share of youth by 1% on average led to an in-
crease in rural unemployment by 1.1% in 2009 and by 0.5% in 2014. On the demand side, 
investments in fixed assets had a statistically significant effect on rural unemployment agri-
culture, as well as the share of people employed in agriculture. The share of the rural 
population in its overall structure, as well as the share of those employed in agriculture, 
turned out to be statistically significant for the 2014 model and insignificant in 2009. The 
share of the rural population is higher in the region; the risk of rural unemployment has the 
higher growth in economic recession. Scope: the results of the study can be used to assess 
risks in the agrarian labour market when developing and implementing regional anti-crisis 
policies, as well as by the academic community to study the behavioural reactions of re-
gional labour markets to economic shocks in different phases of the business cycle. 
KEYWORDS: agrarian labour market, rural unemployment, risk factors, recession, regres-
sion models 
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