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Аннотация 

Исследование «Понятие безработицы и измерение уровня безработицы, 

и обеспечение занятости населения в Республике Узбекистан» охватывает 

ключевые аспекты безработицы как социально-экономического явления, 

включая его определение, методы измерения и влияние на экономическое 

развитие страны. В Узбекистане уровень безработицы определяется через 

официальные статистические данные, которые учитывают как 

зарегистрированных безработных, так и скрытую безработицу. Анализ 

показывает, что несмотря на усилия правительства по созданию рабочих мест 

и внедрению программ занятости, проблема остается актуальной из-за 

структурных изменений в экономике и демографических факторов. Важным 

аспектом исследования является оценка эффективности государственных 

программ по обеспечению занятости, направленных на снижение уровня 

безработицы и улучшение жизненных условий населения. 

Ключевые слова: безработица, занятость, экономический рост, 

производство, кривая Филлипса. 

Особенности политики снижения безработицы и обеспечения занятости 

населения в Республике Узбекистан. Проблема безработицы в Узбекистане 

является важным экономическим и социальным вопросом, влияющим на 

стабильность и благосостояние страны. Существуют три основные причины 

безработицы: 

1. Утрата работы (увольнение) — ситуация, когда человек теряет работу 

по решению работодателя. 

mailto:r.mardanova@nordicuniversity.org


2. Добровольный уход с работы — когда человек сам принимает 

решение покинуть работу, например, в поисках лучших условий. 

3. Первичное появление на рынке труда — это касается тех, кто ранее не 

работал и впервые ищет работу, например выпускников учебных заведений. 

Эти причины формируют три основные типа безработицы: 

фрикционную, структурную и циклическую. 

Фрикционная безработица связана с процессом поиска работы и 

является естественным элементом рынка труда. В Узбекистане этот вид 

безработицы может быть вызван недостатком информации о доступных 

вакансиях и времени, необходимым для нахождения подходящего места 

работы. Фрикционная безработица характерна для квалифицированных 

специалистов, которые временно остаются без работы, так как ищут 

должность, соответствующую их навыкам и предпочтениям. 

В категорию фрикционных безработных в Узбекистане входят: 

1. Люди, уволенные по решению работодателя — например, из-за 

сокращений или изменений в организации производства. 

2. Люди, уволившиеся по собственному желанию — те, кто покидает 

работу, чтобы найти лучшие условия. 

3. Люди, ожидающие восстановления на прежней работе — временно 

отстранённые или находящиеся в вынужденном отпуске. 

4. Люди, нашедшие новую работу, но ещё не приступившие к ней. 

5. Сезонные работники вне сезона — например, в сельском хозяйстве, 

где работа зависит от сезонных факторов. 

6. Впервые выходящие на рынок труда — молодёжь или выпускники с 

необходимыми для рынка навыками, но ещё не имеющие опыта работы. 

Фрикционная безработица является не только неизбежным, но и важным 

элементом экономики, способствующим более рациональному 

распределению рабочей силы. Люди, стремящиеся найти работу, которая 

соответствует их квалификации и предпочтениям, делают рынок труда более 

гибким и продуктивным. Этот вид безработицы может даже быть полезен для 



страны, так как способствует росту производительности труда: когда человек 

находит работу, которая ему нравится, он трудится с большей 

эффективностью и заинтересованностью. 

Уровень фрикционной безработицы рассчитывается как процентное 

отношение числа фрикционных безработных к общей численности рабочей 

силы. В Узбекистане данный показатель помогает оценить, насколько активно 

население вовлечено в процесс поиска работы и насколько эффективно 

функционирует рынок труда. 

Структурная безработица возникает в результате изменений в структуре 

спроса на продукцию различных отраслей экономики, а также под 

воздействием научно-технического прогресса. Эти изменения приводят к 

тому, что спрос на рабочую силу в одних отраслях увеличивается, в то время 

как в других — сокращается. Это связано с развитием технологий и эволюцией 

отраслевой структуры, что требует новых квалификаций и профессиональных 

навыков. 

Изменения в структуре спроса: Спрос на продукцию различных 

отраслей экономики постоянно меняется. Например, в связи с развитием 

технологий спрос на специалистов в IT-сфере вырос, тогда как потребность в 

некоторых производственных профессиях снизилась. Такие изменения 

приводят к тому, что люди, работающие в отраслях с падающим спросом, 

могут столкнуться с трудностями в поиске работы. 

Научно-технический прогресс: Научно-технический прогресс меняет 

отраслевую структуру производства, что, в свою очередь, влияет на 

потребность в определённых профессиях. Устаревшие профессии исчезают, и 

появляется спрос на новые, более актуальные специальности. Этот процесс 

требует постоянного обновления навыков и профессиональной 

переподготовки. 

Несоответствие квалификаций: Структурная безработица возникает, 

когда квалификация работников не соответствует требованиям современной 

экономики. Люди, чьи навыки устарели, или те, кто не владеет нужными 



технологиями, оказываются в сложной ситуации. Это касается и выпускников 

учебных заведений, чьи специализации уже не востребованы на рынке труда. 

В Узбекистане структурная безработица может проявляться в отраслях, 

которые испытывают спад из-за изменений в структуре спроса. Например, при 

переходе к более технологичным и автоматизированным производствам 

может сокращаться потребность в рабочих с низкой квалификацией, что 

создаёт необходимость в их переподготовке для работы на более сложном 

оборудовании. 

Также примером может быть ситуация, когда выпускники с 

гуманитарным образованием или устаревшими специальностями (например, в 

традиционных видах производства) сталкиваются с трудностями при 

трудоустройстве, так как на рынке труда растёт спрос на инженеров, 

программистов, специалистов по цифровым технологиям и другим 

востребованным профессиям. 

Структурная безработица — это неизбежное явление, связанное с 

экономическим развитием и технологическим прогрессом. Для её снижения 

требуется развитие системы переподготовки кадров, улучшение 

информационной базы о потребностях рынка труда и создание условий для 

профессиональной мобильности населения. Эти меры помогут 

минимизировать последствия структурной безработицы, обеспечив более 

эффективное распределение рабочей силы в экономике. 

Уровень структурной безработицы определяется как процентное 

отношение числа структурных безработных к общей численности рабочей 

силы: 
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Фрикционная и структурная безработица входят в категорию так 

называемой «search unemployment» (поисковая безработица), поскольку 

связаны с процессом поиска подходящего места работы. Фрикционная 

безработица имеет более краткосрочный характер и возникает в результате 



обычных процессов смены работы или временного перерыва между 

занятостью. Структурная безработица, напротив, более длительна и требует 

значительных усилий и затрат на переквалификацию или переподготовку для 

работы в новых отраслях, так как она обусловлена изменениями в экономике 

и научно-техническим прогрессом. 

Структурная безработица является естественным и неизбежным 

явлением, даже в развитых экономиках, поскольку постоянно происходят 

изменения в структуре спроса и отраслевой структуре. Эти изменения 

порождают структурные сдвиги в экономике, создавая новые потребности в 

профессиональных навыках, что стимулирует структурную безработицу. В 

условиях, когда присутствуют только фрикционная и структурная 

безработица, экономика может считаться находящейся в состоянии полной 

занятости. При этом фактический объём выпуска будет равен 

потенциальному, то есть максимально возможному при данной численности и 

квалификации рабочей силы. 

Естественный уровень безработицы (u) — это уровень, при котором 

экономика достигает полной занятости рабочей силы, что обеспечивает 

наиболее эффективное использование трудовых ресурсов. Этот уровень 

безработицы также известен как уровень безработицы при полной занятости 

(full-employment rate of unemployment). Естественный уровень безработицы 

включает только фрикционную и структурную безработицу, так как 

циклическая безработица при этом уровне отсутствует. 

Объём производства, соответствующий естественному уровню 

безработицы, называется естественным объёмом выпуска (natural output). При 

полной занятости рабочей силы экономика производит на уровне своего 

потенциала, обеспечивая наиболее рациональное распределение трудовых 

ресурсов. 

Формула для определения естественного уровня безработицы может 

быть представлена как сумма уровней фрикционной и структурной 

безработицы: 
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Современное название этого показателя - не ускоряющий инфляцию 

уровень безработицы – NAIRU (non – accelerating inflation rate of 

unemployment). Вспомним график экономического роста и экономического 

цикла. 

 

Рис. 3.4. Экономический рост и экономический цикл1 

На рисунке 3.4 изображён график, который показывает взаимосвязь 

между экономическим ростом и экономическим циклом. Здесь представлены 

колебания реального ВВП во времени, что позволяет увидеть, как экономика 

проходит через различные фазы цикла вокруг долгосрочного тренда. Давайте 

рассмотрим ключевые элементы этого графика. 

Линия *TREND* на графике представляет долгосрочный тренд 

экономического роста. Несмотря на краткосрочные колебания реального ВВП, 

долгосрочная тенденция остаётся восходящей, что свидетельствует о 

положительном экономическом росте. Линия тренда показывает, что 

экономика в долгосрочной перспективе растёт, хотя и подвержена 

циклическим колебаниям. 

Рисунок 3.3 иллюстрирует, что экономический цикл включает фазы 

подъёма, пика, рецессии и дна, и что экономический рост характеризуется не 

только краткосрочными колебаниями, но и долгосрочной положительной 

тенденцией. Эти фазы отражают естественное развитие экономики, при 

котором периоды роста сменяются спадами, а затем восстанавливаются. 

                                                
1 Составлен автором 



Естественный уровень безработицы изменяется со временем, и его рост 

может быть связан с увеличением периода поиска работы, то есть времени, в 

течение которого люди остаются безработными. Такой рост может 

происходить по следующим причинам: 

a) увеличение размера пособий по безработице; 

b) продление периода выплат пособий по безработице; 

c) рост доли женщин в составе рабочей силы; 

d) увеличение доли молодёжи на рынке труда. 

Факторы, такие как повышение размера пособий по безработице и 

увеличение срока их выплат, дают людям больше времени для поиска 

подходящей работы, снижая потребность в немедленном трудоустройстве. 

Это может привести к удлинению времени, которое безработные проводят в 

поиске. 

Изменения в составе рабочей силы, такие как рост доли женщин и 

молодёжи, также влияют на естественный уровень безработицы. С 

увеличением числа женщин и молодых людей на рынке труда растёт 

количество людей, впервые ищущих работу. Это повышает конкуренцию за 

рабочие места и, в свою очередь, может удлинить срок поиска. 

Модель устойчивого уровня безработицы по М. Фридману 

Милтон Фридман предложил динамическую модель естественного 

уровня безработицы, которая основывается на несовершенстве информации на 

рынке труда. По его модели, часть занятых людей периодически теряет работу 

и становится безработными, в то время как часть безработных находит работу 

и переходит в категорию занятых. Эти потоки переходов между занятостью и 

безработицей составляют естественное движение на рынке труда. 



 

Рис. 3.5. Модель динамики рабочей силы2 

На рисунке 3.5 представлена модель динамики рабочей силы, 

показывающая переходы между состояниями занятости и безработицы. Эта 

модель иллюстрирует движение рабочей силы, основанное на концепции 

Милтона Фридмана, где основным фактором безработицы является 

несовершенство информации на рынке труда. Рассмотрим основные элементы 

этой модели. 

Элементы модели 

1. Занятые (E): эта категория включает всех людей, которые имеют 

работу. Однако в силу различных причин, таких как сокращение, 

экономический спад или другие обстоятельства, некоторые из них могут 

потерять работу. 

2. Потерявшие работу: это люди, которые из-за различных факторов 

были вынуждены прекратить свою трудовую деятельность. Они переходят из 

состояния занятости в состояние безработицы. 

3. Безработные (U): люди, не имеющие работы, но активно её ищущие, 

попадают в эту категорию. Безработные могут находиться в процессе поиска 

подходящего места или переквалификации. 

4. Нашедшие работу: часть безработных, которая успешно находит 

новое место работы, переходит обратно в категорию занятых. 

Динамика потока: 

                                                
2 Составлен соавторами 



Модель показывает постоянные переходы между состояниями занятости 

и безработицы: 

 занятые могут потерять работу и стать безработными. 

 безработные, которые находят новое место работы, возвращаются в 

состав занятых. 

Эти потоки являются естественной частью рынка труда и отражают его 

динамичность. В условиях стабильной экономики этот процесс носит 

сбалансированный характер: количество людей, теряющих работу, примерно 

соответствует числу тех, кто её находит. 

Модель динамики рабочей силы помогает понять механизмы 

безработицы и её изменения во времени. Она иллюстрирует, что безработица 

— это не статическое состояние, а постоянный процесс переходов между 

занятостью и безработицей. 

Во время экономических спадов, также называемых рецессиями, 

фактический уровень безработицы может превышать естественный уровень, 

что приводит к появлению циклической безработицы. На графике 

экономического цикла такая ситуация показана в точке D, где фактический 

объём производства ниже потенциального. Это означает, что в экономике 

наблюдается неполная занятость ресурсов, что способствует росту 

фактического уровня безработицы выше его естественного уровня. 

В современных условиях циклическая безработица может быть связана 

как с недостаточностью общего спроса в экономике, так и с уменьшением 

общего предложения. Фактический уровень безработицы определяется как 

отношение числа безработных к общей численности рабочей силы, а также как 

совокупность уровней фрикционной, структурной и циклической 

безработицы. Поскольку фрикционная и структурная безработица составляют 

естественный уровень безработицы, фактический уровень безработицы можно 

рассчитать как сумму естественного уровня безработицы и уровня 

циклической безработицы: 
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Фактический уровень безработицы может превышать естественный 

уровень в периоды экономического спада и быть ниже его в периоды 

экономического подъёма. В период спада неполная занятость ресурсов 

вызывает положительный уровень циклической безработицы, а в период 

подъёма происходит «перегрев» экономики, что может привести к 

отрицательному уровню циклической безработицы. 

Факторы экономических циклов 

Экономическая теория выделяет различные факторы, способные 

вызывать экономические циклы, такие как солнечная активность, войны, 

политические события, уровень потребления, рост населения, настроения 

инвесторов, изменения в денежном предложении, технологические инновации 

и ценовые шоки. Общая причина циклов заключается в дисбалансе между 

совокупным спросом и предложением, а также между расходами и общим 

объёмом производства. Циклические колебания могут возникать из-за 

изменения общего спроса при неизменном объёме предложения, либо из-за 

изменения предложения при постоянном спросе. 

Экономический цикл и поведение индикаторов 

На различных фазах экономического цикла поведение индикаторов 

меняется. Предположим, что основная причина цикла — изменение 

совокупного спроса. В фазе экономического подъёма общий объём 

производства может превысить совокупный спрос, приводя к 

перепроизводству. Компании начинают накапливать запасы, что снижает их 

потребность в дальнейшем производстве, и приводит к сокращению объёмов 

выпуска и увольнениям. Это, в свою очередь, ведёт к росту безработицы. 

Снижение совокупного дохода, вызванное ростом безработицы и 

уменьшением спроса на инвестиции, приводит к падению совокупных 

расходов. Домохозяйства начинают сокращать расходы на товары 

длительного пользования. Снижение спроса на инвестиции и товары 



длительного пользования уменьшает краткосрочные процентные ставки, что 

удешевляет потребительские и инвестиционные кредиты. В то же время 

долгосрочные ставки обычно растут, так как население, нуждающееся в 

деньгах, начинает продавать облигации, увеличивая их предложение, что 

приводит к снижению цены облигаций и повышению их доходности. 

Сокращение совокупных доходов ведёт к уменьшению налоговых 

поступлений в бюджет и увеличению трансфертных выплат, таких как 

пособия по безработице. Это вызывает рост бюджетного дефицита. Стремясь 

реализовать свою продукцию, компании могут снижать цены, что может 

привести к дефляции. 

Действия фирм в условиях спада 

В условиях спада фирмы могут предпринять два пути для решения 

проблемы низкого спроса. Во-первых, они могут вложиться в более 

производительное оборудование, чтобы снизить издержки производства и 

предложить продукцию по более низким ценам. Этот подход подходит в 

условиях, когда спрос на продукцию фирмы не насыщен, и снижение цен 

способно стимулировать спрос. 

Во-вторых, если спрос на продукцию полностью удовлетворён и даже 

снижение цен не повышает объём продаж, фирмы могут перейти к 

производству новых видов товаров, что требует обновления технологий и 

оборудования. Эти шаги увеличивают спрос на инвестиционные товары и 

стимулируют рост занятости в отраслях, связанных с производством 

оборудования и технологий. 

Воздействие на экономику и новый цикл 

Рост спроса на инвестиционные товары и товары длительного 

пользования способствует оживлению экономики. Увеличение занятости и 

доходов повышает общий спрос, что в свою очередь стимулирует расширение 

производства потребительских товаров. На этом этапе экономика переживает 

подъем, сопровождающийся снижением уровня безработицы. 



Рост спроса на товары и инвестиции приводит к увеличению стоимости 

кредита, что повышает краткосрочные процентные ставки. В то же время 

долгосрочные ставки могут снижаться из-за роста спроса на облигации, что 

увеличивает их цену и снижает доходность. Этот рост экономической 

активности повышает налоговые поступления и снижает потребность в 

трансфертных выплатах, что может сократить бюджетный дефицит или даже 

привести к его профициту. 

Однако чрезмерный рост экономики может привести к её «перегреву», 

когда производство достигает пределов, обозначенных как Y2, что может 

спровоцировать новый спад. Таким образом, изменения в инвестиционных 

расходах и потребительском спросе формируют основу экономического 

цикла, вызывая колебания в совокупном спросе и расходах. 

 

Рис. 3.6. Экономический цикл в модели AD-AS3 

На рисунке 3.6 представлена модель AD-AS, иллюстрирующая 

экономический цикл через взаимодействие совокупного спроса (AD) и 

совокупного предложения (AS). Модель отображает два различных сценария 

экономического цикла, каждый из которых обусловлен изменениями либо в 

совокупном спросе, либо в совокупном предложении. 

Экономический цикл, вызванный изменениями совокупного спроса 

(рис. 3.6, а) 

                                                
3 Макроэкономика/Под ред. Р.С. Матвеева, Л.С. Фадеева. - СПб, 2023. с. 300–345 



На графике (а) модель AD-AS показывает экономический цикл, 

вызванный колебаниями совокупного спроса. Изменения в совокупном спросе 

могут быть обусловлены различными факторами, такими как изменение 

потребительских расходов, государственных расходов или инвестиций. Когда 

совокупный спрос увеличивается, кривая AD сдвигается вправо (например, от 

AD0 к AD1), что приводит к увеличению реального ВВП и повышению уровня 

цен (например, от P0 до P2). 

Когда совокупный спрос снижается, кривая AD сдвигается влево, что 

ведёт к падению реального ВВП и снижению уровня цен. Эти изменения также 

влияют на показатели, такие как занятость, доходы домохозяйств и налоговые 

поступления. В периоды спада, когда совокупный спрос снижается, фирмы 

накапливают запасы, так как их продукция становится менее востребованной, 

что приводит к сокращению прибыли и росту безработицы. 

Экономический цикл, вызванный изменениями совокупного 

предложения (рис. 3.6, б) 

На графике (б) показан экономический цикл, обусловленный 

изменениями в совокупном предложении (SRAS). В этом сценарии сдвиг 

кривой краткосрочного совокупного предложения (SRAS) влево (например, от 

SRAS0 к SRAS1) может произойти из-за увеличения производственных 

затрат, нехватки ресурсов или других факторов, ограничивающих выпуск 

продукции. 

Такое смещение кривой SRAS ведёт к снижению реального ВВП (от Y∗ 

до Y1) и одновременному повышению уровня цен (от P0 до P1). Это явление 

известно как стагфляция — ситуация, когда спад в экономике 

сопровождается ростом уровня цен. Стагфляция затрудняет выход из кризиса, 

так как снижение ВВП совпадает с инфляционным давлением. 

Инвестиции играют важную роль в восстановлении экономики и выходе 

из спада. Увеличение инвестиций способствует росту запаса капитала и 

стимулирует совокупное предложение. Это можно визуализировать через 



сдвиг кривой SRAS вправо (например, от SRAS1 до SRAS0), что способствует 

увеличению выпуска и снижению уровня цен. 

Модель AD-AS на рисунке 3.5 демонстрирует, что экономический цикл 

может быть вызван как изменениями в совокупном спросе, так и в совокупном 

предложении. В каждом из случаев наблюдается различное поведение 

ключевых экономических показателей, таких как реальный ВВП и уровень 

цен. Эти колебания играют важную роль в экономике, указывая на 

необходимость соответствующих мер для стабилизации и стимулирования 

экономического роста. 

Существует несколько видов экономических циклов, которые 

различаются по своей продолжительности. Каждый из них связан с разными 

факторами, влияющими на экономическую активность и обновление 

капитала. 

1. Столетние циклы: Длительность этих циклов составляет сто лет и 

более. Они связаны с крупными научными открытиями и технологическими 

прорывами, которые кардинально меняют методы производства. Примерами 

таких изменений являются переход от «эпохи пара» к «эпохе электричества», 

а затем к «веку электроники и автоматизации». 

2. Циклы Кондратьева: Эти циклы, продолжительностью около 50–70 

лет, названы в честь русского экономиста Н.Д. Кондратьева, который 

разработал теорию «длинных волн экономической конъюнктуры». Кондратьев 

считал, что наиболее серьёзные экономические кризисы происходят, когда пик 

спада «длинного цикла» совпадает с традиционным деловым циклом. 

Примерами таких кризисов являются кризис 1873 года, Великая депрессия 

1929–1933 годов, и стагфляция 1974–1975 годов. 

3. Классические циклы: Эти циклы имеют продолжительность примерно 

10–12 лет и связаны с обновлением основного капитала, особенно 

производственного оборудования. Первый классический кризис произошел в 

Англии в 1825 году, а с 1856 года такие кризисы стали наблюдаться по всему 



миру. В последние годы продолжительность этих циклов сократилась 

благодаря ускоренному обновлению капитала и снижению морального износа. 

4. Циклы Китчина: Эти короткие циклы длятся около 2–3 лет. Их основа 

— изменения в запасах и краткосрочные колебания в деловой активности. 

Основы классификации экономических циклов 

Различные типы экономических циклов выделяются на основе срока 

службы и обновления различных видов физического капитала. Например: 

- столетние циклы обусловлены революционными изменениями в 

технологиях производства, вызванными научными открытиями и 

инновациями. 

- циклы Кондратьева связаны со сроком службы зданий и сооружений 

(пассивной части капитала). Примерно через 10–12 лет происходит износ 

оборудования (активной части капитала), что соответствует 

продолжительности «классических» циклов. 

Такое деление позволяет лучше понять закономерности и причины 

возникновения кризисов, которые периодически повторяются на разных 

временных интервалах 

Продолжительность экономических циклов обусловлена различными 

аспектами обновления физического капитала, включая технологические 

инновации, износ оборудования и обновление потребительских товаров. 

Разные виды капитала требуют обновления в разные сроки, что определяет 

продолжительность и частоту экономических циклов. 

В современных условиях фазы цикла и амплитуда колебаний могут 

значительно варьироваться в зависимости от причин кризиса и особенностей 

экономической системы в разных странах. На характер циклических 

колебаний влияют такие факторы, как степень государственного 

вмешательства, методы экономического регулирования, уровень развития 

сектора услуг, а также возможности и темпы научно-технического прогресса. 

В экономике важно различать циклические и нециклические колебания. 

Циклические колебания охватывают все сектора экономики и затрагивают 



ключевые макроэкономические показатели, такие как уровень производства, 

занятость и цены. Они отражают общие изменения экономической 

активности, которые характерны для всех отраслей. 

В отличие от этого, нециклические колебания проявляются только в 

отдельных отраслях или касаются отдельных показателей. Например, 

сезонные колебания можно наблюдать в сельском хозяйстве (сбор урожая) и 

строительстве (увеличение активности весной и летом). Нециклические 

колебания также могут проявляться в росте розничных продаж перед 

праздниками. 

Понимание различий между циклическими и нециклическими 

колебаниями позволяет точнее анализировать экономическую динамику и 

особенности работы различных секторов. Такой анализ помогает оценить, 

какие изменения обусловлены общими экономическими условиями, а какие — 

специфическими факторами отдельных отраслей. 
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