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Аннотация: В современных экономических условиях ключевыми аспектами стратегии государственного развития 
выступают обеспечение социально-экономической стабильности государства, повышение уровня качества жизни 
населения, снижение безработицы, что оказывает непосредственное влияние на конкурентоспособность страны и уро-
вень национальной безопасности. В настоящее время с учетом ситуации пандемии коронавируса COVID-19, а также 
новой волны мирового экономического кризиса одним из наиболее актуальных вопросов является сдерживание роста 
безработицы и применение мер социальной защиты безработного населения. Цель работы – определить потенциаль-
ные проблемы роста безработицы в глобальном аспекте и дать рекомендации по их локализации и нивелированию. 
Для достижения цели необходимо решить ряд задач: проанализировать прогнозы российских и международных экс-
пертов о состоянии мирового рынка труда в результате влияния пандемии, провести оценку особенностей и основных 
тенденций развития мирового рынка труда, изучить последствия распространения пандемии COVID-19, повлекшей 
значительный рост безработицы в мире в начале прошлого года, систематизировать меры социальной поддержки без-
работного населения в странах, наиболее пострадавших от влияния пандемии. Объект исследования – мировой рынок 
труда, предмет – организационно-экономические отношения, тенденции и закономерности, возникающие на рынке 
труда. В заключении предложены мероприятия по недопущению роста безработицы на мировом уровне.
Ключевые слова: мировой рынок труда, социальная поддержка безработных, уровень безработицы, кризис, анти-
кризисные меры, пандемия, коронавирус, COVID-19
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Введение
С давних пор считается, что наличие безработного насе-
ления обозначает, что страна имеет меньший объем ВВП 
по сравнению с объемом при полной занятости, из-за чего 
труд используется не в полной мере. Неэффективное 
использование трудовых ресурсов влечет нерезультатив-
ное применение природных ресурсов, транспорта, про-
изводственных зданий и оборудования. Исходя из этого 
сокращаются объемы национального производства. Еще 
в законе Оукена установлено, что любое увеличение 
уровня безработицы, как правило, ведет к падению объе-
ма реального BBП. Таким образом, существует обратная 
связь между безработицей и BBП [1].

Методам оценки эффективности в общественном 
секторе посвящены труды таких ученых, как С. А. Марг-
лин [2], Э. Дж. Мишан [3], Р. А. Масгрейв и П. Б. Мас-
грейв [4], Дж. Стиглиц [5]. Работы по бюджетированию, 
ориентированному на результат, написаны М. П. Афа-
насьевым и Н. Н. Шаш [6], Е. В. Берездивиной  [7], 
Н. М. Сивашевой [8], Г. П. Хатри [9]; по социальной 
политике – С. Н. Смирновым [10], Т. Ю. Сидориной [11].

В течение последних девяти лет уровень мировой 
безработицы был относительно стабильным. Однако 
замедление мирового экономического роста повлек-
ло за собой недостаток рабочих мест для размещения 
новых участников рынка труда. В начале 2020 г. главной 
причиной стремительного роста безработицы в мире 
стала пандемия коронавируса COVID-19, охватившая 
почти все страны. Становится понятным, что пандемия 
COVID-19 оказывает беспрецедентное воздействие 
на предприятия всех размеров и типов. Огромное коли-
чество предприятий уже прекратили свою деятельность, 
сократили рабочее время и / или уволили персонал. 
Многие из них балансируют на грани банкротства. Пре-
жде всего, это касается предприятий торговли, общепи-
та, развлечений, туристической отрасли. По возможно-
сти предприятия перешли на дистанционную удаленную 
работу, часть работников в штате сокращены или отправ-
лены в отпуск без содержания.

Тема имеет весьма актуальное значение не толь-
ко в рамках конкретного государства, но и в мировом  
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масштабе. S. Goutte, T. Péran и T. Porcher рассматривают 
роль экономических структурных факторов в показате-
лях смертности от COVID-19. На примере густонасе-
ленного региона Франции (Сен-Дени) учеными сгруп-
пированы факторы по показателям: доход от пособия 
по безработице, уровень бедности, минимальный соци-
альный доход, наличие или отсутствие диплома об обра-
зовании, непригодное жилье, размер домохозяйства, 
перенаселенность. По мнению авторов, такие факторы 
являются важными в определении показателей смертно-
сти от COVID-19 и могут помочь проинформировать 
разработчиков государственных программ о роли эконо-
мических факторов в борьбе с пандемией [12].

Ученые из КНР анализируют национальный и глобаль-
ный статус заражения коронавирусом на основе приме-
нения метода сравнения тенденций для прогнозирования 
точки перегиба и ключевой точки вируса COVID-19 путем 
сравнения с графиками тяжелого острого респиратор-
ного синдрома (SARS) с последующим использованием 
модели авторегрессионного интегрированного скользя-
щего среднего. Авторы утверждают, что даже если риски 
и последствия эпидемии останутся значительными, эко-
номика Китая будет продолжать поддерживать устойчи-
вое развитие [13].

Влияние коронавирусной инфекции на экономику США 
рассматривают M. R. Desjardins, A. Hohl и E. M. Delmelle. 
Авторы предлагают для своевременного наблюдения 
за COVID-19 в Соединенных Штатах использовать ста-
тистику перспективного пространственно-временного 
сканирования, что позволит оперативно видеть текущую 
ситуацию с пандемией и реагировать на возникающие оча-
ги распространения [14].

Некоторое время Италия занимала лидирующие 
позиции по распространению коронавирусной инфек-
ции. D. G. Lorenzo и D. R. Trolio выясняют причины,  

способствующие росту заболевания среди местного 
населения, предлагают меры по недопущению дестабили-
зации на рынке труда Италии [15].

Исследованием вероятных социальных и экономиче-
ских последствий пандемии коронавируса COVID-19 для 
мировой экономики занимаются и отечественные ученые 
М. Н. Дудин и Н. В. Лясников [16], Н. В. Шавырин [17], 
А. А. Булдакова [18], А. В. Егоров [19], С. А. Моро-
зов  [20] и др. Тем не менее вопросы систематизации 
и обобщения мер поддержки стран на мировом и отече-
ственном рынке труда недостаточно раскрыты, требуют 
дальнейших уточнений и размышлений.

Меры поддержки национальной экономики в России 
и за рубежом
С возникновением пандемии коронавируса COVID-19  
пруденциальные и связанные с ними государственные 
органы ввели ряд социально-экономических и финансо-
вых мер (табл.) [21].

Очевидно, рынок труда и законодательные нормы 
неодинаковы в разных странах, в связи с чем существен-
но отличаются и подходы по оказанию поддержки насе-
лению и бизнесу. Наиболее широко используемыми 
инструментам стимулирования национальной эконо-
мики в период пандемии являются отсрочки по налогу 
на прибыль, гарантии по займам и прямое кредитование, 
субсидии на заработную плату [21]. В условиях, когда 
распространение пандемии не прекращается, а вакцина-
ция населения не обрела массовый характер, меры под-
держки могут быть как усилены, так и ослаблены.

Во многих странах мира используются различные 
инструменты социальной политики. В Бельгии применя-
ется модель временной безработицы. Механизм исполь-
зуется в периоды экономического спада и / или непред-
виденных событий, таких как, например, техногенная 

Табл. Меры поддержки различных стран в период пандемии 
Tab. Support measures in various countries during the pandemic
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Обучение / переквалификация – – – + – + + – – – – –
Работа онлайн / цифровизация – – – – + + + – – – + –
Прямое кредитование + + + – + + + + + + + +
Кредитные гарантии – + + + + – + – + – + –
Аренда / коммунальные услуги / местный налог + + – + – + – – + – + –
НДС + – – + – – – – – – – –
Подоходный / корпоративный налог + + + + – + – + + + + –
Увольнение + – + + – – – + – – + –
Субсидирование заработной платы + + + + – + + – + + + –
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авария. Работодатель может использовать модель времен-
ной безработицы, полностью приостановив исполнение 
работниками трудовых договоров или установив систему 
краткосрочной работы. Модель может распространяться 
на определенное количество сотрудников.

В Канаде используется программа разделения рабо-
ты – форма занятости, в рамках которой, как правило, два 
человека выполняют на условиях сокращенного рабочего 
дня или частичной занятости работу, ранее выполняв-
шуюся одним человеком, занятым полный рабочий день.

В Германии и Великобритании действуют програм-
мы поддержки дохода лиц, ищущих работу. Правитель-
ство Германии таким образом выполняет обязательства 
по обеспечению минимальных требований к качеству 
жизни (прожиточного минимума). В Великобритании 
пособия лицам, ищущим работу, выплачиваются каждые 
две недели по результатам собеседования в местном цен-
тре занятости на основе заявлений соискателей.

В период пандемии в зарубежных странах (как в госу-
дарствах − членах Организации экономического сотруд-
ничества и развития, так и не являющихся членами этой 
организации) широко используются схемы краткосроч-
ной работы (STW – Short-Time Work). Схемы STW пред-
усматривают либо сокращение количества часов, отра-
батываемых в течение ограниченного периода времени 
(например, путем частичного приостановления действия 
трудового договора), либо временное увольнение (при 
полном приостановлении действия трудового договора). 
В обоих случаях трудовой договор сохраняется и не рас-
торгается. Таким образом, STW предоставляет работода-
телям возможность быть гибкими в решении кадровых 
вопросов в периоды временного экономического спада, 
не прибегая к увольнениям.

Некоторые страны активно внедряют пакеты стимули-
рующих мер для защиты своих обществ и экономик и под-
держки привлечения денежных средств к рабочим и пред-
приятиям. Обеспечение максимальной эффективности 
таких мер возможно при сотрудничестве руководства 
стран с организациями работодателей и профсоюзами 
в целях выработки практических решений по безопас-
ности людей и защите рабочих мест. Как правило, такие 
меры включают поддержку доходов, субсидирование 
заработной платы, налоговые льготы для самозанятых 
и финансовую поддержку предприятий.

На международном уровне заключаются соглашения 
по поддержке работников предприятий всего мира, постра-
давших в результате негативного влияния пандемии. В духе 
солидарности и международного сотрудничества Глобаль-
ный договор ООН призывает лидеров деловых кругов 
во всем мире использовать десять принципов в качестве 
руководства при реагировании на кризис. Являясь круп-
нейшей в мире инициативой по обеспечению устойчивого 
развития корпораций, данный договор призывает руко-
водителей предприятий во всем мире объединиться для 

оказания поддержки работникам, общинам и компаниям, 
пострадавшим от пандемии COVID-19.

Помимо прочего, договор содержит рекомендации 
по необходимости обеспечения стабильного сохранения 
доходов и льгот, несмотря на гибкие условия труда: отсут-
ствие работы из-за болезни, карантина или ухода за боль-
ным членом семьи может привести к потере заработной 
платы или работы. В нем провозглашен призыв приме-
нять принципы профилактики и обеспечения безопасной 
рабочей среды путем ограничения воздействия корона-
вируса на работника на рабочем месте за счет принятия 
мер индивидуальной защиты, экологических мер и орга-
низации работы (поощрение дистанционной работы 
и виртуальных встреч), которые могут уменьшить нега-
тивное воздействие на окружающую среду, вызванное 
поездками. Здесь следует упомянуть позицию авторов, 
подчеркивающих важную роль корпоративных комму-
никаций, которые способны обеспечить взаимодействие 
между сотрудниками организации независимо от сроков 
их трудоустройства [22, с. 181].

Многие правительства, особенно в странах, где систе-
мы здравоохранения финансируются за счет социальных 
взносов или налогов, увеличивают расходы, чтобы обес-
печить доступ к необходимым услугам во время кризи-
са, вызванного пандемией COVID-19, в том числе путем 
включения мер профилактики, тестирования и лечения 
в пакеты льгот. Южная Корея, например, каждый день 
проводит тысячи тестов на COVID-19 в финансируемых 
правительством испытательных центрах для водителей.

Ряд правительств активизировали экономическую 
поддержку домашних хозяйств и предприятий. В странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона, Ирландии и Велико-
британии распространили льготы по болезни на находя-
щихся в карантине или самоизолировавшихся работников. 
Германия и Нидерланды предлагают частичное пособие 
по безработице работникам, чей рабочий день был сокра-
щен из-за резкого падения спроса. Аналогичным образом 
Китай, Франция, Португалия и Швейцария расширили 
право на получение пособия по безработице, включив 
в него работников предприятий, которым было приказано 
временно закрыться. Австралия, Китай и Португалия рас-
ширили социальную помощь уязвимым слоям населения. 
Многие страны (Китай, Франция, Таиланд) задерживают 
сроки выплаты социальных пособий и налогов.

Проблемы роста безработицы в период пандемии
Несоответствие между спросом и предложением рабочей 
силы выходит за рамки безработицы и приводит к более 
широкому «недоиспользованию» рабочей силы. В допол-
нение к общемировому числу безработных (188 млн чело-
век на 1 января 2021 г.) 165 млн человек не имеют достой-
но оплачиваемой работы, а 120 млн человек отказались 
от активного поиска работы либо по каким-то причинам 
не имеют доступа к рынку труда. С учетом этого в общей 
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сложности безработице подвержены более 470 млн чело-
век во всем мире1.

Важной проблемой на мировом рынке труда являет-
ся его неравенство. Применение новых данных и оценок 
Международной организации труда (МОТ) показывает, 
что на мировом уровне неравенство доходов выше, чем счи-
талось ранее, особенно в развивающихся странах. Во всем 
мире доля национального дохода, приходящаяся на рабо-
чую силу, существенно сократилась в период с 2004 г. 
по 2018 г. с 54 % до 51 %. Данное экономически значимое 
падение было наиболее выражено в Европе, Центральной 
Азии, Северной и Южной Америке. На начало 2021 г. бед-
ность среди работающих, определяемая как доход менее 
3,2 долларов США в день в пересчете на паритет покупа-
тельной способности, затрагивает более 630 млн работни-
ков, т. е. каждого пятого, работающего в мире.

Другая проблема – неравенство, определяемое полом, 
возрастом или географическим положением – неизменно 
остается одной из главных характеристик современного 
мирового рынка труда, что также ограничивает общий 
экономический рост. В частности, 267 млн человек 
в 2020 г. приходилось только на молодых людей в воз-
расте 15–24 лет, которые не имеют работы, образования 
или профессиональной подготовки [23].

В современных условиях на мировой рынок труда 
оказывают влияние ужесточение торговых ограничений 
и протекционизма, неэффективная кадровая политика, 
неудовлетворенность условиями работы и жизни во мно-
гих странах мира [24; 25]. Государство должно обеспечить, 
чтобы предприятия как источник дохода для миллионов 
рабочих могли продолжать работу во время кризиса. Для 
этого нужны специальные меры для наиболее уязвимых 
работников. К таким следует отнести категорию самозаня-
тых, занятых неполный рабочий день и временно занятых, 
многие из которых не имеют возможности на получение 
пособия по безработице или медицинского страхования.

Как отмечают эксперты МОТ, во всем мире системы 
социальной защиты катастрофически не справляются 
с обеспечением жизни и средств к существованию уяз-
вимых групп населения. Почти 40 % населения земно-
го шара не имеют медицинской страховки или доступа 
к национальным медицинским услугам. Около 800 млн 
человек ежегодно тратят на здравоохранение не менее 
10 % своего семейного бюджета, а 100 млн человек впа-
дают в нищету из-за медицинских расходов. Это означает, 
что многим просто не хватает средств, чтобы обратиться 
за лечением, когда они больны, в том числе такими заболе-
ваниями, как COVID-19.

Проблема усугубляется тем, что подавляющему большин-
ству работников не хватает экономической безопасности,  

1 Insufficient paid work affects almost half a billion people, new ILO report shows // ILO. 20.01.2020. Режим доступа: https://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/newsroom/news/WCMS_734454/lang--en/index.htm (дата обращения: 21.11.2020).
2 McCarthy N. Covid-19 could push half a billion people into poverty // Statista. 09.04.2020. Режим доступа: https://www.statista.com/chart/21382/
poverty-levels-due-to-a-coronavirus-recession/ (дата обращения: 13.01.2021).

чтобы взять отпуск по болезни или справиться с неожидан-
ной чрезвычайной ситуацией. Поскольку менее чем в двух 
третях всех стран действует система социального стра-
хования и / или социальной помощи, предоставляющая 
пособия по болезни, больные часто вынуждены выбирать 
между угрозой для личного и общественного здоровья 
и оплатой своих счетов.

Не удивительно, что некоторые меры защиты от безра-
ботицы могут быть неэффективны, несмотря на их реша-
ющую роль в поддержании доходов домашних хозяйств 
и стабилизации совокупного cпроса. Уже сейчас пред-
приятия, зависящие от поставщиков в затронутых вспыш-
кой регионах или сталкивающиеся со снижением спроса 
из-за блокировок и других мер сдерживания, испытывают 
огромное давление. Сотни тысяч рабочих мест находят-
ся под угрозой. Вместе с тем только один из пяти без-
работных во всем мире может рассчитывать на пособие 
по безработице.

По оценкам ООН, число безработных в мире может 
увеличиться до 25 млн человек к показателям МОТ 
за 2020 г., а потери доходов трудящихся могут увеличить-
ся до 3,4 трлн долларов США. Однако становится ясно, 
что эти цифры могут не в полной мере иллюстрировать 
масштабы воздействия пандемии. ООН предупрежда-
ет, что для поддержки развивающихся стран в период 
кризиса необходимо 2,5 трлн долларов. Благотвори-
тельная группа Oxfam считает, что рецессия, вызванная 
COVID-19, может привести к бедности 8 % населения 
мира, или 500 млн человек, если не будут приняты сроч-
ные меры. Наибольшая доля бедного населения (в резуль-
тате влияния COVID-19) сконцентрирована на террито-
рии Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона 
(239,8 млн человек). Большое число бедных проживают 
в Южной Азии – 128,8 млн человек; Латинской Америке 
и странах Северной Америки – 54,3; на Ближнем Востоке 
и в Северной Африке – 44,9; в Африке к югу от Сахары – 
44,6; в Европе и Центральной Азии – 30,5; на другие тер-
ритории приходится 4,7 млн человек2.

В нашей стране рост безработицы идет стреми-
тельными темпами. Из-за введенного в конце марта 
2020 г. режима самоизоляции многие компании вынуж-
дены были увольнять сотрудников. Только на середину 
апреля 2020 г. третья часть трудоспособного населения 
была отправлена в неоплачиваемый отпуск, что при дли-
тельном продолжении пандемии могло грозить увольне-
нием. Невостребованными оказались услуги работников 
питания, индустрии спорта и развлечений. Даже после 
отмены карантина не все предприятия малого и средне-
го бизнеса смогли сразу возобновить работу. По прогно-
зам, в период кризиса, вызванного в России пандемией, 
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число безработных может увеличиться с 2,5 млн человек 
до 8 млн человек. Ожидается, что перезапуск экономики, 
рост спроса и потребления, а значит, и снижение уров-
ня безработицы начнется лишь в конце 2021 г. – первом 
полугодии 2022 г.

Несмотря на то, что Правительство РФ стремит-
ся к недопущению резкого увеличения безработицы, 
по предварительным данным Росстата, численность 
безработных в нашей стране за 2020 г. составила около 
4,3 млн человек, что на 24,7 % выше показателя за 2019 г.3 
Однако позиции экспертов отличаются от официальной 
статистики. В докладе Центра макроэкономического ана-
лиза и краткосрочного прогнозирования указано:

• при оптимистичном сценарии уровень безработицы 
должен составить 5,3–5,6 %. Реальные зарплаты нач-
нут расти на 0,5–0,7 % в 2021 г. и выйдут на устойчи-
вый прирост в 2,3–2,7 % в 2023 г.;

• базовый сценарий предполагает, что безрабо-
тица вырастет до 8–8,3 % в 2021 г. и до 7–7,3 % 
в 2022–2023 гг. Реальные зарплаты выйдут на темпы 
роста в 2,2–2,5 % только в 2023 г.;

• в пессимистичный сценарий заложено, что пандемия 
затянется до первого квартала 2022 г. Это вызовет 
глубокий шок мировой экономики с беспрецедент-
ным падением мирового ВВП на 5–5,2 %. В таком 
случае безработица в России вырастет до катастро-
фических 10,5–10,7 %, причем острота проблемы 
сохранится даже в 2023 г. с уровнем в 9–9,5 %. Реаль-
ные зарплаты должны упасть на 1,7–2 % в 2021 г., 
рост на 2–2,5 % ожидается в 2023 г.4

Профессор А. Л. Сафонов отмечает, что в России 
уже было как минимум три кризиса с массовым уволь-
нением работников: 1995–1996 гг., 1998–1999 гг. 
и 2008 г. В последнем кризисе безработица уже дости-
гала 8 %5. Насколько может затянуться состояние повы-
шенного уровня безработицы – вопрос открытый. В этот 
кризис безработица будет ощущаться острее, потому что 
доля занятых в малом и среднем бизнесе выросла, а в гос-
секторе, который всегда был «островком стабильности», 
наоборот, сократилась.

Заключение
Большая часть стран мира в связи с распространением 
COVID-19 поменяли направление своих политических 
курсов, что, безусловно, позитивно отразилось на общей 

3 Трудовые ресурсы // Росстат. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/labour_force?print=1 (дата обращения: 23.01.2021).
4 Белоусов Д. Р., Сальников В. А., Солнцев О. Г., Пенухина Е. А., Михайленко К. В., Шабанова Ю. Р., Апокин А. Ю. О среднесрочном прогнозе развития 
российской экономики в условиях пандемии коронавируса и возможного кризиса мировой экономики. М.: ЦМАКП, 2020. 26 с.
5 Агеева О. Экономисты описали сценарий «катастрофической» безработицы в России // РБК. 04.06.2020. Режим доступа: https://www.rbc.ru/econ
omics/04/06/2020/5ed7ed119a79472ac1831b6a?from=from_main (дата обращения: 28.01.2021).
6 Форост Е. Сектор малого и среднего предпринимательства: Россия и мир // Институт экономики роста им. Столыпина П. А. 27.07.2018. Режим 
доступа: https://stolypin.institute/novosti/sektor-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-rossiya-i-mir/ (дата обращения: 13.01.2021).
7 Рынок труда, занятость и заработная плата // Росстат. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries (дата обращения: 
25.01.2021).

социально-экономической политике, ставшей не деклара-
тивной, а реальной в рамках поддержки и оказания помо-
щи гражданам своих государств [21]. Определить степень 
влияния коронавируса на мировую экономику и мировые 
финансы возможно будет на основании того, как быстро 
странам удастся не допустить массового заболевания 
населения, и того, как быстро наладится производство 
вакцин и процедура вакцинации населения. Здесь следует 
учесть и объемы экономической помощи, которую госу-
дарственные и финансовые органы будут готовы распре-
делить во время пандемии и, что более важно, после нее.

Влияние COVID-19 гораздо более широко распро-
странено, чем влияние традиционных чрезвычайных 
ситуаций в области здравоохранения или экономиче-
ских спадов, затрагивающих многие отрасли и страны 
мира  [26]. Вспышка атипичной пневмонии в 2003 г., 
в результате которой было инфицировано около 8 тыс. 
человек и погибло 774 человека, обошлась мировой эко-
номике примерно в 50 млрд дол. Вспышка ближневосточ-
ного респираторного синдрома в Южной Корее в 2015 г. 
заразила 200 человек и убила 38, но привела к предпола-
гаемым затратам в размере 8,5 млрд долларов. Уже сейчас 
эпидемия коронавируса имеет больший экономический 
эффект, чем любой из ее предшественников.

Именно в такое время остро нуждаются в поддерж-
ке сегменты малого и среднего предпринимательства. 
Доля малого и среднего бизнеса в ВВП развитых стран 
составляет 50–60 %: в Великобритании – 51 %, в Герма-
нии – 53 %, в Финляндии – 60 %, в Нидерландах – 63 %6. 
В российской экономике доля малого и среднего бизнеса 
составляет 25,6 % (более 18 млн россиян). Самая высо-
кая занятость зафиксирована в сфере торговли – 31,4 % 
сотрудников. Почти 15 % бизнесов приходится на обра-
батывающие производства, 10 % − на строительство, т. е. 
те сферы, которые относятся к одним из наиболее постра-
давших от пандемии7.

Глобальный кризис, вызванный коронавирусом 
COVID-19, заставил многих экономических аналити-
ков делать мрачные прогнозы относительно финансо-
вого мира. В лучшем случае в 2021 г. денежная поте-
ря глобального ВВП, как ожидается, составит около 
76,7 млрд долларов из-за вспышки COVID-19. В худшем 
случае, определяемом как шестимесячный срок дей-
ствия запрета на поездки, мировой ВВП потеряет около 
346,98 млрд долларов.
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Считаем, что в текущей ситуации на мировом рынке 
труда главам и правительствам государств необходи-
мо совместными усилиями разработать наиболее при-
емлемую стратегию, которая способствовала бы более 
«гладкому» преодолению сложившихся обстоятельств. 
В основе такой стратегии должны быть учтены следую-
щие аспекты:

• макроэкономическая (фискальная и денежно- 
кредитная) политика, направляющая государ-
ственные расходы на предоставление субсидий для 
трудоу стройства или гарантий населению. Здесь 
главное не допустить опыт США, где местное насе-
ление, лишившись работы по причинам, связанным 
с коронавирусом, продолжает дополнительно полу-
чать 600 долларов в неделю. Это обстоятельство 
позволило малообеспеченным американцам, не име-
ющим достойного официального заработка, уво-
литься и встать на учет в центры занятости;

• расширение активной поддержки рынка труда 
и доступа к услугам по трудоустройству с целью обе-
спечения готовности к работе и качественного пере-
хода населения с одного рабочего места на другое;

• активная государственная поддержка молодых 
людей в возрасте 25–35 лет, которые уже второй 
раз сталкиваются с глобальным экономическим  
кризисом. В ряде случаев молодые люди такого воз-

раста потеряли возможность осуществить свои цели 
и мечты в 2020 г. и имеют высокие шансы попасть 
в наиболее уязвимую группу при последующих эко-
номических потрясениях;

• интеграция политики таргетирования и профили-
рования, чтобы государственные и частные меры 
реагирования на кризис охватывали наиболее 
пострадавшую часть населения (к примеру, людей 
с родительскими обязанностями и тех, кто относит-
ся к профессиональным категориям, охватывающим 
сферу услуг).

Мировой рынок труда характеризуется отсутствием 
достойной работы в сочетании с растущей безработицей 
и сохраняющимся неравенством, что все больше являет-
ся фактором снижения уровня жизни. Наиболее важной 
проблемой, ставшей причиной стремительного роста 
безработицы в мире стала пандемия COVID-19, которая 
распространилась на территориях почти всех стран мира. 
Правительства государств принимают меры по поддерж-
ке незащищенных слоев населения, в частности безра-
ботных. Эти меры при своевременном принятии долж-
ны оказать влияние на текущую ситуацию в мире. Чем 
быстрее завершится период пандемии, тем быстрее поя-
вятся рабочие места, откроются предприятия малого биз-
неса, активизируются спрос и предложение.
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Abstract: Socio-economic stability, good living standards, and low unemployment are the key aspects of the state 
development strategy in modern economic conditions. They have a direct impact on the national competitiveness and 
security. The current pandemic and global economic crisis made it important to curb the growing unemployment and 
protect the unemployed population. The study featured the global labor market with its structural and economic relations, 
trends and patterns. The research objective was to identify the potential problems of unemployment growth and provide 
recommendations for their localization and leveling. The authors analyzed the forecasts made by Russian and international 
experts about the state of the global labor market during the pandemic, assessed its features and main trends, studied 
the consequences of the COVID-19 pandemic on the unemployment rate, and systematized measures of social support for 
unemployed population in different countries. The paper introduces some measures that can prevent the growth of global 
unemployment.
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