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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Происходящие трансформации всех видов 

социальных взаимодействий во всех сферах жизнедеятельности современного 

российского общества самым радикальным образом отражаются на характере 

трудовых отношений. В современных социально-экономических условиях, как 

никогда ранее, становится актуальным вопрос оценки масштабов и отслеживания 

динамики поведения молодежи на рынке труда. В современных условиях 

развития российского общества именно этот сегмент оценивается как наиболее 

социально и экономически уязвимый в вопросах труда и занятости1. Для поиска 

путей оказания эффективной помощи молодым людям необходимо провести 

анализ основных форм и методов разрешения данной проблемы с целью найти и 

утвердить оптимальные способы применения социальных механизмов адаптации 

на практике. Важнейшее значение для общества имеет изучение вопросов о роли 

молодежи в жизни современного общества, его уровне образования и 

профессиональной квалификации, нравственном облике и культурных 

потребностях. 

К одним из основных вопросов исследования молодежи относится, на наш 

взгляд, оценка их занятости на современном российском рынке труда. Молодежь 

играет не последнюю роль в политических, экономических и социальных 

структурах общества. Вместе с тем, она является одной из особо уязвимых 

социально-демографических групп на рынке труда. Следует отметить, что 

современному положению на российском рынке труда молодежи и их 

адаптационным возможностям уделяется недостаточно внимания в научных 

исследованиях, средствах массовой информации, правительственных документах. 

Это, в свою очередь, определяет необходимость теоретического и практического 

исследования молодежного сегмента рынка труда и таких его составляющих, как 

                                                      
1
 Гневашева, М. В. Формирование профессиональной компетенции современной российской молодежью [Текст] / 

М. Гневашева // Риск: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. - 2014. -  № 3. - С. 265.  
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занятость и безработица в разрезе социальных, экономических, политических и 

других проблем и факторов.  

Актуальность изучаемой темы становится достаточно очевидной, так как 

анализ ситуации в сфере занятости в Российской Федерации за предшествующие 

годы показывает, что процесс обновления российского общества привел к 

значительным изменениям во всех сферах жизнедеятельности людей и породил 

много новых и неоднозначных проблем. С одной стороны, появились новые 

формы собственности, типы предприятий, профессий, виды деятельности, 

значительно расширились возможности проявления инициативы, а с другой - 

усилилось социальное неравенство. Более того, обострившаяся экономическая 

ситуация, вследствие введения санкций, в первую очередь сказывается на 

наименее защищенных слоях населения, в частности, на молодежи.  

Безработица оказывает негативное воздействие на молодежь, только 

начинающей самостоятельное существование, на ее социальное и личностное 

развитие. Во-первых, отсутствие заработка снижает жизненные стандарты 

молодых людей, а пособие по безработице, как правило, невелико по размеру и не 

обеспечивает прожиточный минимум в должной степени. Во-вторых, молодые 

безработные проигрывают в социальной конкуренции своим работающим 

сверстникам, имеющим перед собой перспективы социального роста. В-третьих, 

безработица молодежи создает питательную почву для развития девиантного 

поведения. В-четвертых, длительная неустроенность оборачивается тем, что у 

молодых людей утрачивается ценность профессионального мастерства и 

готовность к овладению новыми профессиями, появляется психологический страх 

перед рынком труда.  

Молодежный сегмент рынка труда характеризуется несоответствием спроса 

и предложения. Это обусловлено тем, что на него выходят выпускники учебных 

заведений, осуществляющих подготовку специалистов по всем возможным 

профессиям. Однако, отсутствие спроса на рынке труда, приводит к тому, что 

большая часть ищущих работу молодых людей, в том числе недавних 

выпускников учебных заведений, трудоустраивается по специальностям, далеким 
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от базового образования, для многих переподготовка является единственной 

возможностью получить работу. 

В настоящее время на рынке труда молодежь является одной из основных 

групп риска. Впервые выходя на рынок труда, практически не имея опыта работы 

и необходимых профессиональных навыков, молодые люди сталкиваются с 

серьезными трудностями при попытке трудоустройства, которые многократно 

возрастают в случае поиска работы, соответствующей уровню специализации и 

квалификации выпускника высшего учебного заведения. Поэтому, столкновение с 

трудовой реальностью часто приводит к переориентации либо деградации 

трудовых ценностей, что напрямую ведет к возникновению безработицы, которая 

негативно влияет на социально-психологическое развитие молодых людей и часто 

приводит к исчезновению взгляда на труд как средство личной самореализации, 

тем самым нарушая процесс адаптации. Это еще более актуализируется в 

условиях нестабильности, когда в течение достаточно короткого периода одни 

профессии становятся невостребованными, а другие оказываются на пике спроса, 

а существующая российская высшая школа оказывается не в состоянии 

оперативно реагировать на все изменяющиеся запросы рынка труда, не выпуская 

или, напротив, выпуская в чрезмерном количестве молодых специалистов 

различного профиля. Экономический кризис еще более усугубляет сложившуюся 

ситуацию, способствуя сохранению устаревших, непривлекательных, вредных 

для здоровья производств и низкий уровень заработной платы, которые 

значительно отстают от всевозрастающих потребностей современной 

высокообразованной молодежи. Вышесказанное характеризует заявленную 

проблему профессиональной ориентации выпускников ВУЗов как актуальную и 

требующую пристального изучения. 

Таким образом, современная ситуация на молодежном сегменте рынка 

труда характеризуется высоким уровнем безработицы и нестабильности, 

дисбалансом между требуемыми рынком труда профессиями и специальностями, 

по которым ведется подготовка специалистов в учебных заведениях. Поэтому, для 

современного российского общества проблема занятости и безработицы 
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молодежи приобретает особое значение. Она становится фокусом внимания 

специалистов различных научных дисциплин: социологии и экономики труда, 

социологии молодежи и теории социальной работы, кадрового менеджмента; 

проблема приобретает очевидный междисциплинарный статус. Ее актуальность 

обусловлена кризисным социально-экономическим положением молодежи в 

современном обществе, а также степенью разработанности и уровнем реализации, 

с одной стороны, государственной молодежной политики, с другой – политики 

занятости населения на современном этапе развития российского общества. 

Актуальность темы исследования усиливается тем, что она имеет 

практическую направленность. Наряду с исследованием теоретических и 

методологических положений, диссертация содержит практические рекомендации 

и выводы, использование которых может внести определенный вклад в 

разработку и реализацию политики повышения качества трудовой жизни 

молодежи, как в стране, так и на региональном уровне. 

Степень научной разработанности темы. Анализ основ рынка труда, 

закономерностей его функционирования в условиях капиталистических 

производственных отношений на различных этапах развития и трансформации 

нашел отражение в работах ученых: А. Смита, Д. Рикардо,  Ж.Б. Сэйя1.
 
 

Теория рынка труда представлена в исследованиях таких выдающихся 

ученых как А. Маршалл, П. Самуэльсон2. Концептуально важными в 

исследовании принципов функционирования рынка труда являются работы Р. 

Холла, Дж. Кейнса, М. Фридмана, Т. Веблена3.  

В России с переходом к рыночной экономике особую остроту приобрели 

проблемы занятости и безработицы. Появилось немало работ и много самых 

различных точек зрения на происходящие процессы. Это труды современных 

                                                      
1
 Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. - М., 1993. - 358 c.; Рикардо Д. Начало 

политической экономии и налогового обложения. - М.: Госкомлитиздат, 1955. - 265 с.; Сэй Ж.Б.  Трактат 

политической экономии. - М., 2000. - 232 с. 
2
 Маршалл А.  Принципы экономической науки. - М., 1993. - 416 с.; Самуэльсон П.Э. Основания экономического 

анализа. - СПб, 2002. - 604 с. 
3
 Холл Р. Организации: структуры, процессы, результаты / Пер. с англ. И.В. Андреевой. - СПб, 2001. - 512 с.; Кейнс 

Дж. Общая теория занятости, процента и денег. - М., 2007. - 960 с.; Фридман М. Количественная теория денег. - 

М., 1996. - 131 с.; Веблен Т. Теория праздного класса: Пер. с англ. - М., 1984. - 367 с. 
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российских ученых, таких как: Л.А. Костин, А.А. Никифорова, А.Э. Котляр, Б.Д. 

Бреев, В.В. Радаев, Л.Н. Сосновская, В.С. Буланов, И.С. Маслова, Л.С. Чижова, 

О.Ю. Голуб, Р.И. Капелюшников1.  

Проблеме молодежной безработицы и обеспечения занятости на рынке 

труда посвящены исследования отечественных и зарубежных экономистов и 

социологов: П. Бурдьѐ, Я.В. Дидковской, В.Т. Лисовского2, который одним из 

первых дал определение категории понятия «молодежь», И.С. Кона, давшего 

более детализированное определение этому понятию, Х.Пилкингтона и Т. 

Парсонса3, которые выделили молодежь как самостоятельную социальную 

группу. Из современных исследований следует выделить работы М. Вороны, А. 

Долговой, И. Жуковой, Е. Аврамовой, Е.Кулагиной, Ю. Верпаховской, А. 

Королева4. 

Выбранная тема изучается в современных работах саратовских 

исследователей социально-экономических проблем, рынка труда, безработицы, 

                                                      
1
 Костин Л. А. Российский рынок труда. Вопросы теории и практики - М., 1990. - 269 с.; Никифорова А. А. Рынок 

труда: занятость и безработица. - М.: Просвещение. 1991. - 374 с.; Никифорова А.А., Зубкова А.Ф., Сушкина А.А. 

Материальное стимулирование как метод управления в системе государственной службы в странах рыночной 

экономики // Современные технологии управления. - 2014. - № 2 (38); Котляр А. Э. О понятии рынка труда // 

Вопросы экономики. - 1998. - №1. - С.31-39; Бреев Б. Д. Безработица в современной России. - М.: Наука, 2005. - 

271 с.; Бреев Б.Д. Занятость населения в России: современность и перспективы // Экономическая наука 

современной России. - 2001. - № 4. С.66-70; Радаев В.В. Новый институциональный подход: построение 

исследовательской схемы // Журнал социологии и социальной антропологии. - 2001. Том IV.- № 3.- С.109-130; 

Радаев В.В. Рынок как объект социологического исследования // Социологические исследования. - 1999. - № 3. - 

С.28-37; Радаев В.В. Социология рынков: к формированию нового направления. - М., 2003. - 324 с.; Радаев В.В. 

Экономическая социология. - М.: Аспект Пресс, 1998. - 368 с.; Радаев В.В. Государство и интеллектуальная 

собственность // Сократ. - 2011. - № 3. - С. 158-161; Радаев В.В. Неформальная экономика в России: краткий 

обзор // Экономическая социология. - 2012. - Т. 13. - № 2. - С. 99-111; Радаев В.В., Яковлев А.А., Балаева О.Н., 

Бусыгин В.П., Андреева Н.В.  Стратегии развития российских вузов: ответы на новые вызовы. Под ред. Н.Л. 

Титова. - М.: МАКС Пресс, 2008.; Сосновская Л.Н. Планирование труда и кадров. - М., 1989. – 46 с.; Буланов В.С. 

Некоторые методологические вопросы исследования рынка труда // Общество и экономика. - 1997. - №7-8. - С. 65-

69; Рынок труда / Под ред. Буланова В.С., Волгина Н.А. - М., 2010. - 479 с.; Маслова И.С. Эффективная занятость и 

рынок рабочей силы // Вестник статистики. - 1990. - № 1-2; Маслова И.С. / Эволюция системы и механизмов 

занятости (1970-2010 гг.); Росс. акад. наук, Ин-т экономики. - Москва: ИЭ, 2012. - 190 с.; Чижова Л.С. Занятость и 

рынок труда: новые реалии, национальные приоритеты, перспективы. - М., 1998. - 254 с.; Голуб О.Ю. Социальные 

механизмы адаптации на российском рынке труда. - Саратов, 2002. - 284 с.; Капелюшников Р.И. Российский рынок 

труда. М.: Высшая школа экономики. - 2003. - №4. - С.83-100. 
2
 Бурдье П. Социология политики: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко. – М., 1993. - 336 с.; 

Дидковская Я.В. Динамика профессионального самоопределения студентов // Социологические исследования. - 

2001. - № 7. - C.132-135; Лисовский В.Т.  Социология молодѐжи. - СПб, 1996. - 284 с. 
3
 Пилкингтон Х., Омельченко Е., Флин М. Глядя на запад. Культурная глобализация и российские молодежные 

культуры // Алетейя. 2004. - 280 с.; Парсонс Т. Система современных обществ. - М., 1997. - 270с.;  
4
 Ворона М.А. Мотивы студенческой занятости // Социологические исследования. - 2008. - № 8. - С.106-114; 

Долгова А., Жукова И. Полная и эффективная занятость молодежи – условие повышения конкурентоспособности 

страны // Человек и труд, - 2007. - №8. - С.38-41; Аврамова Е., Верпаховская Ю. Работодатели и выпускники вузов 

на рынке труда: взаимные ожидания // Социологические исследования. - 2006. -  №6. - С. 37-46. 

http://publications.hse.ru/view/64277462
http://publications.hse.ru/view/64277462
http://publications.hse.ru/view/64277462
http://publications.hse.ru/view/58951747
http://publications.hse.ru/view/58951747
http://publications.hse.ru/view/58951747
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молодежи, к которым можно отнести труды Е.Е. Немерюк, А.Ю. Гайдина, В.В. 

Митькиной, Е.М. Усановой, З.М. Дыльновой, И.П. Цимбалова, В.А. Зубкова, 

О.Ю. Красильникова, С.В. Ситниковой, Т.И. Трубициной, Т.В. Черевичко, В.Э. 

Чекмарева, Ф.Р. Сафиулиной1. 

В отечественной социологии немало внимания уделялось изучению 

проблем студенчества. На основе изученных нами источников можно заметить, 

что основная их часть посвящена проблеме ценностных ориентаций молодежи и 

несоответствия выбранной студентами профессии запросам рынка труда. В 

последнее время стал затрагиваться вопрос о желании выпускников работать по 

своей специальности. 

                                                      
1
 Гайдин А.Ю. Региональная молодежная политика: социокультурные аспекты: Автореф. дис. канд. социолог. наук. 

– Саратов: СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 2002. - 23 с.; Митькина В.В. Влияние условий и содержания 
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Одной из серьезных социальных проблем, связанных с изменениями на 

рынке труда, на настоящий момент является угроза безработицы для молодых 

специалистов, окончивших ВУЗы. Они, молодые специалисты, оказываются 

одной из самых слабозащищенных в социальном отношении категорией 

населения. Поэтому, сегодня весьма актуальным является решение проблем, 

связанных с синтезом двух составляющих процесса преобразования общества – 

высшего образования и рынка труда.  

Несмотря на актуальность теоретического исследования занятости и 

безработицы молодежи, не существует единого мнения по поводу характеристики 

молодежного сегмента рынка труда и специфики рабочей силы молодежи. 

Существует необходимость выявления тенденций формирования молодежного 

сегмента рынка труда и факторов, обуславливающих его развитие, особенностей 

его структуры и совершенствование на их основе соответствующих механизмов 

обеспечения эффективной занятости молодежи.  

Актуальность проблемы совершенствования механизмов обеспечения 

эффективной занятости молодежи и регулирования молодежного сегмента рынка 

труда в условиях реформирования экономики определили выбор темы, объект, 

предмет, цель и задачи диссертационного исследования. 

Цель диссертационного исследования состоит в изучении особенностей 

адаптации молодежи на региональном рынке труда в современных российских 

условиях. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

- выявить специфические адаптационные возможности молодежи как 

особой социальной общности;  

- уточнить содержательную интерпретацию и операционализацию с 

современных социологических позиций социально – экономических категорий 

рынка труда и занятости молодежи; 

- определить характер воздействия системы профессионального 

образования на процесс развития адаптационного потенциала молодежи на 

региональном рынке труда;   
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- обозначить и раскрыть факторы, препятствующие эффективному 

регулированию молодежной занятости; 

- выявить и интерпретировать основные социально-экономические 

механизмы, содействующие занятости молодежи в регионе. 

Объектом исследования является молодежь в условиях становления 

современного российского рынка труда. 

Предметом исследования выступает анализ системы адаптации молодежи 

на региональном рынке труда. 

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена 

динамикой социально-экономической, политической жизни современного 

российского общества и заключается в выявлении адаптационных возможностей 

молодежи и определении основных направлений в содействии ее занятости, а 

также в постановке и решении проблемы формирования комплексного подхода к 

исследованию молодежного сегмента рынка труда.  

- дана авторская интерпретация молодежи как особой социально-

демографической группы, обладающей специфическими адаптационными 

возможностями на рынке труда;  

- уточнено содержание категорий «рынок труда», «занятость», 

«безработица», «молодежь» применительно к условиям современного 

российского общества; 

- выявлен характер воздействия системы профессионального образования 

на процесс развития адаптационного потенциала молодежи в современных 

условиях; 

- определены адаптационные барьеры для различных возрастных групп 

молодежи на современном российском рынке труда; 

- определена необходимость выявления новых социальных механизмов 

повышения адаптационных возможностей молодежи на рынке труда.  

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования определяется его актуальностью, научной новизной, а также 

выводами как общетеоретического, так и практического характера. Значимость 
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работы определяется тем, что в ней предпринята попытка комплексного подхода к 

исследованию состояния и тенденций занятости молодежи в современных 

условиях развития общества; выявлена специфика молодежного сегмента рынка 

труда и на основе этого предложены направления, по которым может быть 

организовано содействие занятости молодежи.  

Собранный и систематизированный материал может быть использован в 

последующих научных исследованиях молодежного сегмента рынка труда, а 

также при разработке нормативных правовых актов в области формирования 

государственной молодежной политики. Материалы работы могут быть 

использованы при подготовке и чтении курсов по социологии управления, 

социологии молодежи, исследованию социально-экономических и политических 

процессов. 

  Методология и методы исследования рынка труда и занятости молодежи 

сложились на базе концептуального аппарата социологической, экономической и 

политической наук. Из числа общенаучных методов в диссертационном 

исследовании нашли применение системный и сравнительный подходы, 

междисциплинарный анализ. На основе системного подхода осмысливалась 

социальная сущность понятия рынка труда. Сравнительный подход был 

использован в части анализа эмпирического материала при конструировании 

профиля образования и жизненного потенциала молодого специалиста. 

Междисциплинарный анализ позволил обобщить и систематизировать 

теоретическую исследовательскую базу в различных областях знания. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 

фундаментальные учения о рынке труда А. Смита, Д. Рикардо, Ж.Б. Сэйя; теории 

рынка труда А. Маршалла, Дж. Кейнса, П. Самуэльсона; концепции 

функционирования рынка труда Р. Холла, М. Фридмана, Т. Веблена; научные 

положения и выводы, получившие отражение в работах представителей 

системного подхода Л.Берталанфи, Р.Акоффа, Д.Форрестера, А.А. Богданова, 

В.Н. Садовского, Э.Г. Юдина; проблемы занятости и роста безработицы в трудах 

современных российских ученых Л.А. Костина, А.А. Никифоровой, А.Э. Котляра, 
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Б.Д. Бреева, В.В. Радаева, Л.Н. Сосновской, В.С. Буланова, И.С. Масловой, Л.С. 

Чижовой, О.Ю. Голуб,  Е.Е. Немерюк, Р.И. Капелюшникова; работы о проблемах 

молодежной занятости в исследованиях   В.Т. Лисовского, И.С. Кона, Х. 

Пилингтона,  П. Бурдьѐ, Я.В. Дидковской, Е. Кулагиной, Е. Аврамовой, М. 

Вороны, А. Долговой, А. Королева. 

Эмпирической  базой диссертационного исследования являются 

1. Федеральный закон «О занятости населения в РФ»; указы Президента РФ 

и иные нормативные правовые акты федеральных органов государственной 

власти; законы и иные нормативно-правовые акты субъектов РФ; программные 

документы в области реформирования молодежной политики, целевые 

программы о дополнительных мероприятиях, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда. 

2. Статистические данные Федеральной службы государственной 

статистики РФ, Управления Федеральной государственной службы занятости 

населения по Саратовской области. 

3. Результаты социологических исследований Фонда «Общественное 

мнение» («О молодежи: возрастные границы, ценности, особенности» 2014 г., 

«Итоги 2014-го и ожидания от 2015-го» 2014 г.).  

4. Собственную эмпирическую базу диссертационной работы составляют - 

результаты социологического опроса, проведенного методом анкетирования с 

участием автора в ЦРСИ в СГУ в 2008 году (N=561 чел. Критерии отбора – пол, 

возраст, место жительства).  Авторское исследование проведено методом 

анкетирования в 2013 году. В состав выборочной совокупности вошли молодые 

люди от 21 до 30 лет, окончившие ВУЗ (N=250).  

На защиту выносятся следующие основные положения и выводы: 

1. Современный рынок труда представляет собой структурно сложный 

социальный институт. Всесторонний анализ теоретико-методологических 
парадигм исследования рынка труда подтверждает необходимость рассматривать 

его как сложное явление, состоящее из многочисленных групп и подгрупп. 

Каждая его группа имеет свои специфические потребности, интересы, 
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ценностные ориентиры в условиях рыночной конъюнктуры. При этом рынок 

труда – не только социальный институт, но и определенная система социально-

экономических отношений. Она включает в себя исторически сложившиеся 

специфические механизмы саморегулирования, посредством которых через спрос 

и предложение достигается определенный баланс между работником, 

работодателем и государством. Следовательно, развитие рынка труда отражает 

процесс функционирования в нем социальных субъектов. Формирование 

современного рынка труда происходит в условиях обострения проблем 

социально-экономического положения в стране, которые являются одним из 

сложных и первостепенных в плане их разрешения. Российский рынок труда 

формируется в специфических историко-социальных условиях развития страны и 

ее регионов. В этой связи приобретает актуальность постоянный мониторинг 

развития российской модели рынка труда, исследования в области занятости и 

безработицы. 

2. Молодежь составляет особый сегмент рынка труда, который 

характеризуется следующими признаками: несформированностью 

профессиональных интересов у молодежи; деформацией профессиональных 

намерений подрастающего поколения; завышенными притязаниями  у части 

молодых людей; отсутствием механизма корректировки структуры 

профессионального обучения с учетом перспектив социально-экономического 

развития регионов; отсутствием на большинстве предприятий и организаций 

программ трудовой адаптации молодых специалистов и рабочих; ограниченными  

финансовыми возможностями молодежи в плане их перемещений на 

региональных и межрегиональных рынках труда и для занятости в сфере 

предпринимательства; возрастающими масштабами платности за образование; 

дисбалансом спроса и предложения (количественного и качественного); 

несоответствием уровня квалификации требованиям работодателей; отсутствием 

госзаказа на выпускников учреждений высшего, среднего и начального 

профессионального образования; низкой оплатой  и неудовлетворительными 

условиями труда. Этими характеристиками, в значительной степени, обусловлена 
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специфика процесса адаптации молодежи как особой социально-демографической 

группы на современном рынке труда. 

3. Процесс адаптации молодежи на рынке труда осуществляется в 

процессе профессиональной ориентации и выбора профессии, в процессе 

обучения или переобучения по выбранной специальности, в процессе 

приобретения социальных, коммуникативных, деятельностных компетенций, в 

процессе формирования ценностных ориентаций личности, в процессе поиска 

работы, первого трудоустройства, начала самостоятельной трудовой 

деятельности, повторного поиска и смены работы. Успешный процесс адаптации 

завершается, как правило, стабильным трудоустройством, принятием законов и 

правил функционирования рынка труда. Нарушения в процессе адаптации 

молодежи на рынке труда чреваты серьезными последствиями, основным из 

которых является хроническая безработица больших групп молодежи, 

оказывающая негативное влияние на социально-психологическое развитие 

молодых людей и приводящая к исчезновению взгляда на труд как средство 

личной самореализации. Неоднородность молодежи как социально-

демографической группы предполагает выделение в ней отдельных возрастных 

сегментов, в рамках которых адаптация на рынке труда протекает со 

специфическими особенностями.  

4. Современная ситуация на рынке труда в его молодежном сегменте, 

является достаточно напряженной и характеризуется высоким уровнем 

безработицы; нехваткой квалифицированных рабочих на производстве; 

дисбалансом между востребуемыми рынком труда профессиями и 

специальностями, по которым ведется подготовка специалистов в учебных 

заведениях. Основными адаптационными барьерами для молодежи на  

современном российском рынке труда являются: низкая конкурентоспособность, 

отсутствие у большинства молодежи необходимых знаний и навыков 

самоопределения на рынке труда, развития трудовой карьеры, ведения 

переговоров с работодателями по вопросам трудоустройства; несоответствие 

профессионально-квалификационной структуры молодежи потребностям 
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экономики и структуре имеющихся вакансий, а также отсутствие механизма, 

обеспечивающего взаимосвязь между рынком труда и рынком образовательных 

услуг; отсталость кадровой политики большинства организаций, 

ориентированных, в основном, на достижение текущих результатов, а не на 

перспективное развитие. Фактором, затрудняющим процесс адаптации молодежи 

на рынке труда, является недостаточная информированность и компетентность 

молодых людей в вопросах его функционирования и перспектив развития. 

5. На настоящий момент очевидна необходимость разработки новых 

социальных механизмов повышения адаптационных возможностей молодежи на 

рынке труда. Следует выделить две основные группы социальных механизмов 

содействия адаптации молодежи на рынке труда: специфические и 

неспецифические. К первой группе относятся: профориентация, информирование 

субъектов рынка труда о взаимных потребностях и ожиданиях, а также о 

прогнозируемых тенденциях их развития, профессиональная подготовка и 

переподготовка, содействие временному и постоянному трудоустройству, как 

учащейся молодежи, так и выпускников средне-специальных и высших учебных 

заведений, содействие молодежному предпринимательству. Ко второй группе 

следует отнести формирование системы ценностных ориентаций, 

профессиональной и карьерной мотивации, коммуникативной, социальной и 

деятельностных компетенций, отвечающих запросам рынка труда.  

Эффективность реализации указанных групп механизмов, прежде всего, 

определяется их комплексностью, тесной взаимосвязью, системностью и 

преемственностью реализации – от первых агентов социализации – семьи, 

дошкольных образовательных учреждений, до момента успешного включения 

молодого человека в трудовую деятельность. 

Степень достоверности и апробации результатов исследования. 

Исследование выполнено в рамках специальности 22.00.03 – экономическая 

социология и демография. Тема и содержание диссертации соответствуют 

Паспорту специальности научных работников ВАК Министерства образования и 

науки РФ (социологические науки): п. 4. «Социально-экономические группы и 
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структуры»; п. 10. «Социальные проблемы занятости»; п. 11. «Социально-

трудовая мобильность». Научные положения, выводы и рекомендации, 

сформулированные в диссертации, обоснованы теоретическими решениями и 

эмпирическими данными и не противоречат известным положениям 

социологической науки. 

Теоретические положения, методологические подходы, практические 

результаты исследования, предложения и рекомендации были изложены на 

международных, всероссийских и межвузовских научно-практических 

конференциях: «Регион глазами студентов» (Саратов, 2010 г.); «Регион глазами 

студентов» (Саратов, 2012 г.); «Современное российское общество: традиции и 

инновации» (Саратов, 2012 г.); «Некоторые проблемы социально-политического 

развития современного российского общества» (Саратов, 2012 г.); 

международном молодежном научном форуме «Ломоносов-2013» (Москва, 2013 

г.); «Социально-политические перспективы развития государства и общества в 

условиях глобализации» (Харьков, 2013 г.); «Российское общество в зеркале 

социологии (взгляд молодых ученых)» (Саратов, 2013 г.); международном 

молодежном научном форуме «Ломоносов-2014» (Москва, 2014 г.); Дыльновские 

чтения «Повседневная жизнь россиян: социологический дизайн» (Саратов, 2014 

г.); «Мир в эпоху модернизации и глобализации: политические, экономические и 

социокультурные аспекты» (Пенза, 2014 г.); «Некоторые проблемы социально-

политического развития современного российского общества» (Саратов, 2014 г.); 

Дыльновские чтения «Российская идентичность: состояние и перспективы» 

(Саратов, 2015 г.). 

Теоретические положения и выводы диссертации нашли отражение в 16 

научных публикациях, из которых 3 – в изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ. 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите базовой кафедрой 

социологии коммуникаций и управления социологического факультета 

Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. 
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Структура диссертационного исследования определена логикой 

достижения поставленной цели и решения научно-исследовательских задач, 

включает в себя введение, три раздела, заключение, список литературы и 

приложения. 
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РАЗДЕЛ 1  

 

Рынок труда как объект социологического анализа 

 
Рынок труда в современном российском обществе являет собой сложную и 

неотъемлемую часть социально-экономической системы, что обусловлено многим 

объективными и субъективными факторами.  

Среди объективных, ставших особенно актуальными в последнее время, 

санкционная политика стран Запада, введенная в ответ на самостоятельную 

внешнюю политику страны и отстаивание ею своих государственных интересов в 

экономическом и глобальном аспектах, и вынужденный ответ России на эти 

санкции, в известной мере связанный с самоограничением продуктообмена с 

европейскими странами, поддержавшими эти санкции, что в свою очередь 

отражается и на рынке труда, ограничивая определенные его сегменты и развивая 

доселе малоразвитые его части, связанные в значительной мере с 

импортозамещением, что, безусловно, сыграет позитивную роль  в развитии 

страны. К субъективным в данном случае можно отнести введение ограничений 

касающихся отдельных личностей. 

В связи с тем, что рынок труда представляет собой неотъемлемую и 

органичную часть действующей рыночной системы, происходит формирование 

вполне осознанной острой необходимости в изучении развивающихся рынков в 

постсоветской России. Отраслевая реструктуризация экономики, происходящая в 

России, сопровождается естественной подстройкой рынка труда. Рынок труда 

представляет собой сложную многоплановую систему социально экономических 

отношений, в связи с чем, исследование рынка труда носит междисциплинарный 

характер. Следует отметить, что существует множество его определений, которые 

встречаются в экономической и социологической литературе. 

Исторически рынок возник в древности при разложении первобытных 

общин. Однако заметным явлением, оказывающим большое влияние на развитие 

общества, он характеризовался в древние века. Термин «рынок» был введен в 

оборот в XII веке в английском языке и означал «торговлю» или «место для 
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торговли». Уже в XVI веке под рынком понимают «покупку и продажу в целом»; 

«продажу, контролируемую посредством спроса и предложения»1. Рынок 

зачастую обозначает довольно широкую форму обмена, называемую также 

рыночной экономикой2
. 

Вообще термин «рынок» происходит от польского rynek и немецкого ring – 

площадь и понимается как: 1. Место розничной торговли, базар. 2. Сфера 

свободного товарно-денежного обращения, товарооборота, определенное 

экономическое пространство по производству и сбыту продукции на основе 

товарообмена или за деньги. 3. Система общественных отношений, основанная на 

свободном товарно-денежном обращении, товарообороте3. 

В «Словаре русского языка» С.И. Ожегов предлагает два толкования 

понятия «рынок»: во-первых, под рынком труда понимают место розничной 

торговли под открытым небом или в торговых рядах; во-вторых, сферу товарного 

обращения, товарооборота4
. По-другому понятие «рынок» определяется в 

толковом словаре русского языка В. Даля и означает «площадь в городах и селах 

для торговли собственными и другими припасами… место съезда и сходки 

продавцов и покупателей»5
. Собственно, в этом ряду находится и термин, 

«Майдан», который трактовался на юго-востоке и юге СССР как рынок, рыночная 

площадь6, где собственно и происходит обмен товарами, и идеями добавим мы.  

Таким образом, рынок – это система отношений между продавцами и 

покупателями товаров и услуг. Его можно рассматривать не только как 

социальный институт, но и как определенное социально-экономическое и 

географическое пространство, на котором происходит процесс товарного 

обращения, обмена товаров на деньги, а также как социальный механизм, 

сводящий вместе продавцов и покупателей товаров и услуг, но не только. 

Зачастую рынок выполняет не характерные для него функции и ярким примером 

                                                      
1
 Рынок труда/ Под ред. Буланова В.С., Волгина Н.А. - М. 2010. - С.201-202. 

2
 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV – XVIII вв.: В 3 т. Т. 2. Игры обмена. - М., 

1988. - С.214. 
3
 Булыко А.Н. Большой словарь иностранных слов. - М., 2007. - С.512. 

4
 Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М., 1985. - С.599. 

5
 Даль В. Толковый словарь русского языка. - Т.4. М., 1998. - С.118. 

6
 Толковый словарь русского языка: В 4 т. Т.2 - М., 1996. - С. 118. 
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тому являются события на Украине, где рыночная площадь стала площадкой 

политических столкновений, тесно связанных с властью и самоуправлением1. 

Собственно, Майдан, в силу значительной концентрации людей, и особенно 

молодежи, которую во все времена использовали как основную силу самых 

различных революций, в силу как юношеского максимализма так и 

неспособности молодежи объективно оценить конкретно политическую или 

экономическую ситуацию, в силу отсутствия у нее достаточного жизненного 

опыта,  в условиях массированного давления националистической идеологии, 

стал местом подготовки и осуществления государственного переворота с весьма 

далеко идущими последствиями, вышедшим за рамки собственно трактовки 

майдана как рынка или рыночной площади.  

Теоретический фундамент учения о рынке труда был заложен 

представителями классической школы в экономической науке. Так, основой 

учения шотландского экономиста Адама Смита (1723-1790)2 был тезис о 

свободной конкуренции как условии оптимального использования материальных, 

финансовых и людских ресурсов. В своей работе «Исследование о природе и 

причине богатства народов» он рассматривает проблему взаимосвязи между 

рынком и разделением труда, а также влияние рынка на ценообразование. Объем 

занятости населения в экономике страны определяется величиной средней ставки 

заработной платы одного работника. Если средняя ставка заработной платы 

возрастает, то уменьшается возможность обеспечения занятости. Другой 

представитель классической школы - Давид Рикардо (1772-1823)3 обосновал 

положение о зависимости размеров заработной платы от предложения труда. 

Зависимость проявляется в том, что увеличение заработной платы выше 

минимального уровня, необходимого для нормального воспроизводства 

населения, ведет к росту предложения труда, а это, в свою очередь, воздействует 

на понижение заработной платы. Современник Д. Рикардо - французский 

                                                      
1
 Аникин, Л.С. Свет и тени местного самоуправления/Л.С. Аникин//материалы международной научно-

практической конференции Дыльновские чтения «Повседневная жизнь россиян: социологический дизайн» - 

Саратов, 2014. – С. 18-19. 
2
 Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. - М., 1993.  

3
 Рикардо Д. Начало политической экономии и налогового обложения. - М.: Госкомлитиздат, 1955.  
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экономист Жан-Батист Сэй (1762-1832)1 сформулировал рыночный закон 

взаимодействия спроса и предложения и достижения на этой основе равновесной 

цены на предмет купли-продажи, в том числе и на труд.  

С XIX в. теория рынка труда предстала в исследованиях, таких выдающихся 

ученых, как Альфред Маршалл, Кейнс Джон Мейнард, Пол Энтони Самуэльсон и 

др.2 Свой вклад в исследование проблем рынка труда внес Л.А. Костин, который 

определил и разработал четыре составляющих трудового потенциала: физическая, 

интеллектуальная, социальная и технико-технологическая3. С переходом к 

рыночной экономике особую остроту приобрели проблемы занятости и рост 

безработицы. Появилось немало работ и много самых различных точек зрения на 

происходящие процессы. Это труды современных российских ученых, таких как: 

А.А. Никифорова, А.Э. Котляр, Б.Д. Бреев, В.В Радаев, Л.Н. Сосновская4.  

Социологический подход к изучению рынка труда многоаспектен. В рамках 

его осуществлялись многочисленные попытки анализировать рынки труда как 

комплексные социальные феномены.5 

В современной литературе имеется множество подходов к определению 

рынка труда, согласно работам В.С. Буланова, И.С. Масловой, А.Э. Котляра, Л.С. 

Чижовой, О.Ю. Голуб6, их можно объединить в два направления. В рамках 

                                                      
1
 Сэй Ж.Б.  Трактат политической экономии. - М., 2000.  

2
 Маршалл А.  Принципы экономической науки. - М., 1993; Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. - 

М., 2007; Сэй Ж.Б.  Трактат политической экономии. - М., 2000.  
3
 Костин Л. А. Российский рынок труда. Вопросы теории и практики - М., 1990. - С.57. 

4
 Никифорова А.А., Зубкова А.Ф., Сушкина А.А. Материальное стимулирование как метод управления в системе 

государственной службы в странах рыночной экономики // Современные технологии управления. - 2014. - № 2 

(38); Котляр А. Э. О понятии рынка труда // Вопросы экономики. - 1998. - №1. - С.31-39; Бреев Б. Д. Безработица в 

современной России. - М.: Наука, 2005; Бреев Б.Д. Занятость населения в России: современность и перспективы // 

Экономическая наука современной России. - 2001. - № 4. - С.66-70; Радаев В.В. Неформальная экономика в 

России: краткий обзор // Экономическая социология. - 2012. - Т. 13. - № 2. -С. 99-111; Радаев В.В. Государство и 

интеллектуальная собственность // Сократ. - 2011. - № 3. - С. - 158-161; Радаев В.В. Пять принципов построения 

нового университета // Pro et Contra. - 2010. - Т. 14. - № 3. - С. 6-18; Радаев В.В. Рынок как переплетение 

социальных сетей // Российский журнал менеджмента. - 2008. - Т. 6. - № 2. - С. 47-54; Радаев В.В. Что такое рынок: 

экономико-социологический подход // Общественные науки и современность. - 2007. - № 3. - С. 117-132; 

Сосновская Л.Н. Основы теории рынка труда: монография/ Санкт-Петербургский ун-т экономики и финансов. - 

СПб: Изд-во СПбУЭиФ,1992.  
5
 Немерюк Е.Е. Миграция и рынок труда в современном российском обществе: социологический анализ. - Саратов: 

Изд-во Сарат. ун-та, 2006. - С.77; Бородавкина Е.Е.  Социальный механизм управления и регулирования 

российской модели рынка труда // Известия саратовского университета. Новая серия. Серия Социология. 

Политология. - вып.2. - 2012. - Том 12. 
6
 Буланов В.С. Некоторые методологические вопросы исследования рынка труда // Общество и экономика. - 1997. - 

№7-8. - С. 65-69; Маслова И.С. /Эволюция системы и механизмов занятости (1970-2010 гг.); Рос. акад. наук, Ин-т 

экономики. - Москва: ИЭ, 2012; Котляр А. Э. Теоретико-методологические проблемы рынка труда и занятости / 

http://publications.hse.ru/view/58951747
http://publications.hse.ru/view/58951747
http://publications.hse.ru/view/58951747
http://publications.hse.ru/view/64277462
http://publications.hse.ru/view/64277462
http://publications.hse.ru/view/64277462
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первого направления рынок труда включает некоторую совокупность 

трудоспособных лиц (трудоспособные лица - люди преимущественно в рабочем 

возрасте, способные к участию в трудовом процессе)1, которые в тот или иной 

момент времени являются свободными от работы и находящимися в поиске 

другого места работы или впервые вступающие в трудовую жизнь. 

В.С. Буланов, определяет рынок труда как «комплекс социально-трудовых 

отношений по поводу условий найма и использования рабочей силы... главным 

отношением выступает отношение по поводу обмена функционирующей рабочей 

силы на жизненные средства»2
. И.С. Маслова понимает под рынком труда 

«сложную систему отношений по поводу обмена индивидуальных способностей к 

труду на фонд жизненных средств, необходимых для воспроизводства рабочей 

силы и размещения работников в системе общественного разделения труда по 

законам товарного производства и обращения»3. А.Э. Котляр считает, что «рынок 

труда представляет собой совокупный спрос и предложение рабочей силы, 

который за счет взаимодействия этих двух составляющих обеспечивает 

размещение относительно рабочих мест экономически активного населения по 

сферам хозяйственной деятельности... контракт о найме оформляет рыночный акт 

— куплю-продажу рабочей силы»4.   

Таким образом, в рамках первого направления, под рынком труда следует 

понимать, выражение социально-трудовых отношений, связанные: с передачей 

права пользования рабочей силой на определенное время работодателю; с 

установлением определенной величины заработной платы, продолжительности 

рабочего дня, условий труда, продолжительности оплачиваемого отпуска, оплаты 

труда сверх установленного государством времени труда в выходные и 

праздничные дни, компенсаций в случаи болезни или получения инвалидности; с 

                                                                                                                                                                                     
Рынок труда и занятость [Текст]: современные проблемы теории и практики / Российская академия 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. - (М.); РАГС, 2005. - С. 14-41; Чижова Л.С. 

Занятость и рынок труда: новые реалии, национальные приоритеты, перспективы. - М., 1998; Голуб О.Ю. 

Социальные механизмы адаптации на российском рынке труда. - Саратов, 2002. 
1
 Большой юридический словарь. - М., 2007. - С.298. 

2
 Рынок труда/ Под ред. Буланова В.С., Волгина Н.А. - М., 2010.  

3
 Маслова И.С. Эффективная занятость и рынок рабочей силы // Вестник статистики. - 1990. - №1-2. - С.12.  

4
 Котляр А. Э. О понятии рынка труда // Вопросы экономики. - 1998. - №1. - С.33. 
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остановкой производства на какое-то время (например, на время забастовки), с 

потерей работы в связи с увольнением не по вине работника и т.д.  

Второе направление подразумевает, что рынок охватывает все 

экономически активное население, то есть система рынка труда включает в себя 

комплекс социально-трудовых отношений по поводу условий найма и оценки 

способностей к труду, установления цены рабочей силы, фактического ис-

пользования способностей работника к труду. Экономически активное население 

- часть населения, имеющая самостоятельный источник средств существования, 

занятое деятельностью, приносящей доход. Экономически активное население 

включает также и безработных
1
. Иными словами, рынок труда охватывает 

совокупность отношений между предпринимателем и наемным работником в 

сфере производства.  

По мнению Л.С. Чижовой: «Рынок труда - система общественных 

отношений (в том числе взаимоотношений юридически свободных работодателей 

и работников), социальных (в том числе правовых) норм и институтов, обеспечи-

вающих воспроизводство, обмен (куплю-продажу по цене, обусловленной 

соотношением спроса и предложения) и использование труда»2. О.Ю. Голуб под 

рынком труда понимает качественную характеристику всей совокупности 

отношений по поводу рабочей силы на всех стадиях ее функционирования, во 

всех ситуациях, которые могут возникнуть в социально-экономической системе3. 

Следовательно, рынок труда целесообразно рассматривать не только и не столько 

как исключительно экономическую категорию, но и как сложный социум, 

состоящий из многих групп и подгрупп. Каждая группа данного социума имеет 

свои специфические потребности, интересы, ценностные ориентиры в условиях 

рыночной конъюнктуры. 

Рынок труда рассматривают и как социально-экономическую категорию, 

включающую в себя исторически сложившийся специфический общественный 

                                                      
1
 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. - М., 2007. -С.489. 

2
 Чижова Л.С. Занятость и рынок труда: новые реалии, национальные приоритеты, перспективы. - М., 1998. - 

С.104. 
3
 Голуб О.Ю. Социальные механизмы адаптации на российском рынке труда. - Саратов, 2002. - С.10. 
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механизм, реализующий определенный комплекс социально-трудовых 

соотношений, способствующий установлению и соблюдению баланса интересов 

между трудящимися, предпринимателями и государством. 

Существуют разнообразные определения рынка труда. Считается, что: 

1.Рынок труда – это рынок, который выступает в качестве социального механизма 

распределения и перераспределения рабочей силы по отраслям экономики, 

является составляющей рыночной структуры государства. Именно здесь 

переплетаются интересы работника и работодателя при определении цены и 

условий труда и отражаются все социально-экономические и политические 

проблемы, происходящие в обществе. 2.Рынок труда представляет собой 

соотношение спроса на рабочую силу (со стороны работодателей) и ее 

предложения (со стороны трудоспособного населения), которое определяется, 

прежде всего, ценой рабочей силы: если она низкая, то работодатель желает 

набрать больше работников, а население, наоборот, не стремится на низко-

оплачиваемую работу. В результате возникают незанятые рабочие места, т.е. 

налицо дефицит работников. К примеру, данная ситуация складывается в ОПК 

Саратовской области, где около 70% от общей потребности промышленных 

предприятий региона в квалифицированных рабочих приходится на указанную 

отрасль1. Если же рабочая сила дорогая, то работодатели стремятся сэкономить на 

ней, привлекать как можно меньше работников (и сокращать число рабочих мест), 

а те, напротив, хотят получить высокооплачиваемую работу2.  3. Рынок труда – 

это социально-экономическая система, включающая в себя совокупность 

общественных отношений, связанных с куплей и продажей рабочей силы; это 

также экономическое пространство – сфера трудоустройства, в которой 

взаимодействуют покупатели и продавцы рабочей силы3. 

Таким образом, под рынком труда, мы понимаем группу социально-

трудовых отношений между продавцами и покупателями по поводу условий 

                                                      
1
 Государственная программа Саратовской области «Развитие промышленности в Саратовской области и 

повышение ее конкурентоспособности на 2015 – 2017 годы». - Саратов, 2015 г. 
2
 Экономическая и социальная география / Под ред. А.Т. Хрущева. - М., 2001. - С.69. 

3
 Экономика и социология труда / Под ред. А.Я. Кибанова. - М., 2007. - С.54. 
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найма и использования рабочей силы адекватную экономическим реалиям 

современного российского общества. Центральным моментом, выражающим 

сущность данной группы отношений, выступает отношение по поводу обмена 

действующей рабочей силы на жизненные блага, т.е. на реальную заработную 

плату (номинальную зарплату с учетом цен на товары, представленные в 

жизненных средствах). Функционирование этого отношения происходит на 

основе работы механизмов спроса-предложения товаров, рабочей силы и 

жизненных благ. В указанном процессе неотъемлемую роль играет государство. 

Оно определяет минимальную заработную плату и длительность рабочего дня, 

размер пособий по безработице и ряд иных параметров. Механизм реализации 

социально-трудовых отношений определяется как государственно-рыночный. В 

итоге достигается некий баланс интересов работников, работодателей и 

государства. 

Следует заметить, что при изучении рынков некоторые из наиболее 

современных теорий утрачивают свои объяснительные способности. Например, 

абстрактная модель рынка, разработанная в контексте генеральной теории 

равновесия, по мнению Е.Е. Немерюк, которое мы полностью разделяем, «не 

позволяет решать вопросы, связанные с управлением занятостью, неполной 

занятостью и безработицей. Что касается теории игр, то большинство таких 

исследований также абстрактны и часто терпят неудачу в объяснении социальных 

явлений. Чикагские экономисты добились, с одной стороны, успехов в изучении 

таких тем, как «скрытые рынки», правовая рыночная система, общественная 

регуляция рынка, взаимосвязь свободы и рынка. С другой стороны, они имеют 

тенденцию априорно воспринимать рынок как положительное явление и отож-

дествлять с ним экономическую жизнь в целом»1. 

Рынок труда как часть товарного рынка работает по тем же законам, что и 

рынок конечных товаров. Тем не менее, в сравнении с рынком конечных товаров 

имеет особенности. Первая группа особенностей связана с взаимоотношением 

                                                      
1
 Немерюк Е.Е. Миграция и рынок труда в современном российском обществе: социологический анализ. - Саратов: 

Изд-во Сарат. ун-та, - 2006. - С.74-75. 
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рынка труда и рынка товаров. Оно заключается в том, что «спрос на рабочую силу 

является производным, зависимым от спроса на конечную продукцию. Отсюда, 

чем выше спрос на продукцию предприятия, тем больше спрос на рабочую силу 

со стороны данного предприятия и, наоборот, чем меньше спрос на продукцию 

предприятия, тем меньше с его стороны спрос на рабочую силу»1
. 

Но на эту непосредственную взаимосвязь оказывают влияние следующие 

факторы: соотношение конкуренции и монополии на рынке товаров и рынке 

труда, гибкость спроса по цене, научно-технический прогресс. Перечисленные 

факторы меняют непосредственную зависимость, указанную выше, делают ее 

противоречивой. Предложение труда индивидуума зависит от размера заработной 

платы (цены труда). При равновесной и близкой к ней цене труда действует 

прямая, а при очень высокой оплате — обратная зависимость между заработной 

платой и предложением труда, что связано с эффектом дохода и эффектом 

замещения. 

Вторая группа особенностей функционирования рынка труда связана с 

уникальными качествами самого товара - рабочей силы. Среди них выделим: 

- неотделимость собственности на рабочую силу от ее носителя. На рынке 

труда работодатель получает только право пользования рабочей силой в течение 

установленного времени. Но работодатель не имеет права (хотя практика 

зачастую показывает обратное) нарушать права сотрудника. За их нарушение 

работодатель (покупатель) обязан нести ответственность в соответствии с 

законодательством. Кроме того, он может получить экономические убытки в 

связи с утратой лояльности работника к организации, так как работник может 

трудиться по нормам, но с разной фактической отдачей; 

- необходимость регламентации взаимоотношений работодателя и наемного 

работника, которая связана с наличием организаций типа профсоюзов, 

объединений работодателей, законодательством, социально-экономических 

программ; 

                                                      
1
 Экономика труда: (социально-трудовые отношения) / Под ред. Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова. - М.: Издательство 

«Экзамен», 2004. - С.139. 
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- высокий уровень персонализации сделок, обусловленный уходом от 

коллективных договоров к системе найма по контракту, различным про-

фессионально-квалификационным уровнем рабочей силы, множеством 

технологий; 

- весомая роль не финансовых аспектов сделки (наполнения и условий 

труда, гарантий сохранения рабочего места, возможности карьерного роста и 

т.п.)1
. 

Третья группа особенностей рынка труда связана с обменом товара (рабо-

чей силы), который различен с обменом вещных товаров. Процесс обмена 

рабочей силы включает три компонента и совершается в трех сферах. Начало 

лежит в сфере обращения товара - рабочая сила (рынок труда), продолжается в 

сфере производства и оканчивается на рынке вещного товара. В сфере обращения 

товара – рабочая сила заключается договор о передаче права использования труда 

работодателю, в котором устанавливается размер возможной заработной платы, 

оклада — это потенциальный обмен, представляющий собой юридическую 

сделку. В сфере производства происходит реальный обмен действующей рабочей 

силы на номинальную заработную плату. В сфере товарного рынка происходит 

обмен номинальной заработной платы на необходимые работнику товары — 

жизненные средства2. 

Рынок труда, как любая сложная система, имеет свою структуру, для 

которой характерно наличие общих элементов в разных странах, но вместе с тем 

присутствуют и некоторые отличия. 

Исторически термин «система» возникает в античности, включается в 

контекст философских поисков общих принципов организации мышления и 

знания, и характеризуется как единство и целостность взаимосвязанных между 

собой элементов3. 

                                                      
1
 Экономика труда: (социально-трудовые отношения) / Под ред. Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова. - М.: Издательство 

«Экзамен», 2004. - С.139-140. 
2
 Экономика труда: (социально-трудовые отношения) / Под ред. Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова. - М.: Издательство 

«Экзамен», 2004. - С.140. 
3
 Социология: Энциклопедия. - М., 2003. - С.937. 
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XX в. открыл эру искусственно-технического освоения системы, поэтому 

она стала не только исследоваться, но проектироваться и конструироваться. 

Одновременно оформилась и организационно-управленческая установка: объекты 

управления также начали рассматриваться как система. Сам термин «система» 

входит в лексикон практически во все профессиональные сферы и 

характеризуется разнообразными определениями. 

Система представляет собой «определенное целостное образование 

единство, множество закономерно связанных друг с другом элементов»1. 

«Система – определенный порядок в расположении и связи действий»2. «Система 

– совокупность принципов, служащих основой какого-либо учения»3. Под 

системой понимается «план, порядок расположения частей целого, 

предначертанное устройство, ход чего-либо, в последовательном, связанном 

порядке»4. 

Таким образом, система характеризуется формой организации, устройства, 

определяет установленный порядок в любой сфере и является совокупностью 

принципов учения, методов осуществления чего-либо. 

Начиная с середины XX в. широко разворачиваются исследования по общей 

теории систем и разработки в области системного подхода5. Значительный вклад в 

разработку системного подхода внесли: Л. Берталанфи, Р. Акофф, Д. Форрестер, 

А. А. Богданов, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин, которые определяют системный 

подход — как направление методологии исследования, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности 

отношений и связей между ними, то есть рассмотрение объекта как системы6. 

Характеризуя системный подход, можно говорить о некотором способе 

организации действий, который охватывает любой род деятельности, выявляя 

                                                      
1
 Словарь иностранных слов. - М., 1980. - С.469. 

2
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - М., 2003. - С.744. 

3
 Булыко А.Н. Большой словарь иностранных слов. - М. 2007. - С.532. 

4
 Даль В. Толковый словарь русского языка. - Т.4. - М., 1998. - С.188. 

5
 Социология: Энциклопедия. - М., 2003. - С.938. 

6
 Берталанфи Л. Общая теория систем: Критический обзор. - М., 1969; Акофф Р. Планирование будущего 

корпорации. - М., 2002; Богданов А.А. Эмпириомонизм. - М., 2003; Садовский В.Н. Основания общей теории 

систем: логико-методологический анализ. - М., 1974; Юдин Э.Г. Методология науки. Системность. Деятельность. - 

М.,1997.  



29 
 

закономерности и взаимосвязи с целью их более эффективного использования1. 

Целостность и внутреннее единство системы определяются, прежде всего, ее 

структурностью. Структура (лат. structura - строение, расположение, порядок) - 

совокупность внутренних связей, строение, внутреннее устройство объекта. 

Структура играет важную роль в общей теории систем и при использовании 

системного подхода в различных областях деятельности2. 

Так как рынок труда является сложной системой, ее можно разделить на 

части – подсистемы в виде специфических рынков - сегментов. «Сегментация 

рынка труда – это процесс разделения работодателей и продавцов труда на 

группы по объединяющим их признакам. Сегментарный рынок труда – это рынок 

с четко обозначенными частями – сегментами, на которых сосредотачиваются 

определенные категории конкурирующих между собой работников. Такие 

сегменты образуются, например, на молодежных рынках труда, на рынках 

женского труда, труда инвалидов, пожилых трудящихся и др.»3. 

Разделение рынка труда на сегменты базой для: анализа рынка, его 

структуры и объемов, обозначения контингента, составляющего предложение 

труда и спроса на него, выявления динамики рынка труда. Сегментирование 

проводится по различным критериям и признакам. Указанными критериями и 

признаками могут являться: географическое расположение, демографические 

показатели (половозрастной и семейный состав населения), социально-

экономические параметры (уровень образования, профессионально-

квалификационный состав, опыт работы, принадлежность к нации и др.), 

экономические характеристики (распределение работодателей по формам 

собственности, по их экономическому состоянию), психографические показатели 

(индивидуальные качества сотрудников, их принадлежность к определенным 

слоям  общества, и др.), характеристики поведения (мотивация к занятости и др.)4.  

                                                      
1
 Агошкова Е.Б., Ахлибининский Б.В. Эволюция понятия системы // Вопросы философии. - 1998. - №7. - С.170 

2
 Социология: Энциклопедия. - М., 2003. - С.956. 

3
 Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Экономика труда: теория. - М., 2000. - С.45. 
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 Там же. 
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В зависимости от целей анализа структурирование рынка можно осуществ-

лять по разным критериям. Но, прежде всего, следует выявить структуру рынка 

труда по важнейшим компонентам (компонент - составная часть, элемент 

системы1), необходимым для функционирования современного цивилизованного 

рынка труда: субъекты рынка; юридические нормы, экономические программы, 

трехсторонние соглашения и коллективные договоры; рыночный механизм (спрос 

и предложение рабочей силы, цена труда, конкуренция); безработица и 

социальные выплаты, связанные с ней; инфраструктура рынка труда. 

Субъекты рынка труда включают в себя наемных работников (и их союзы), 

работодателей (и их объединения) и государство (его органы). Наемные 

работники представляют собой самую многочисленную часть субъектов рынка 

труда. К ним следует относить людей, не имеющих средств производства, 

живущих за счет продажи своих способностей к труду — рабочей силы. Их 

благосостояние, воспроизводство зависит от того, насколько успешно они могут 

продать свою рабочую силу — заключить контракт, получить работу. В условиях 

экономического неравенства работника и работодателя более или менее 

достойной заработной платы наемные работники могут добиться посредством 

объединения в профессиональную организацию, которая будет отстаивать их 

интересы. В западных странах в борьбе за свои права наемным работникам 

удалось добиться улучшения условий труда, повышения заработной платы и 

снижения продолжительности рабочего дня со стороны работодателей и 

государства. Однако, в последнюю треть XX века в ряде стран, особенно в США, 

авторитет профсоюзов и их деятельность ослабли. В России профсоюзы вообще 

плохо развиты и играют своеобразную демпфирующую роль между 

администрацией и работниками, им сегодня, как правило, не удается добиться 

решения своих самых насущных задач — повышения заработной платы, прежде 

всего минимальной, до уровня прожиточного минимума, проведения ее 

индексации в связи с инфляцией, своевременной выплаты (для многих 

                                                      
1
 Большой энциклопедический словарь. - СПб, 2004. - С.558. 
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коллективов предприятий)1. К примеру, работники бюджетной сферы 

постсоветского периода отличаются преимущественно «вертикалистско-

корпоративной» социальной ориентацией, которая характеризуется более 

«доверительным» отношением со своим руководящим составом, нежели с 

коллегой из соседней организации или, тем более, другой сферы, что затрудняет 

процесс классовой самоорганизации2.  

Помимо наемных работников, субъекты рынка труда включают в себя   

работодателей, к которым можно отнести людей, работающих самостоятельно и 

постоянно нанимающих на работу одного и более человек. Они являются как 

собственниками средств производства, владельцами фирм, предприятий, так и 

наемными управляющими (директорами) в крупных акционерных компаниях и на 

государственных предприятиях. Роль их в экономике велика. От их знаний, 

умения, предпринимательских способностей во многом зависит эффективность 

работы предприятий, экономический рост, расширение воспроизводства на 

инновационной основе3. 

Наряду с наемными рабочими и работодателями существует еще один 

субъект рынка труда, являющийся государством и органами местного 

самоуправления, выполняющий разнообразные функции в социально-трудовой 

сфере, к которым относят: функции создания  условий к развитию рыночных 

отношений, обеспечения максимально возможной занятости методом 

стимулирования сохранения и создания новых рабочих мест во всех секторах 

экономики, развития рабочей силы; совершенствования законодательной базы, 

юридических норм и правил для обеспечения правопорядка; охрану всех 

субъектов рынка труда; регулирование рынка труда; функцию наемника рабочей 

силы на государственных и муниципальных предприятиях4. 

                                                      
1
 Экономика и социология труда / Под ред. А.Я. Кибанова. - М., 2007. - С.141. 

2
 Кудюкин П.М. Производственная квазиобщина как центр жизненного мира. // СССР: жизнь после смерти. - М.: 

ИД ВШЭ, 2012. - С.49. 
3
 Справочно-информационный портал // http://www.leasingworld.ru/rinoktruda_i_dohodi_naseleniya/517-socialnye-

posledstvija-bezraboticy.html, http://leasingworld.ru/rinoktruba_i_dohodi_naseleniya/501-struktura-rynka-truda.htm (дата 

обращения 05 марта 2015). 
4
 Экономика труда: (социально-трудовые отношения) / Под ред. Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова. - М.: Издательство 

«Экзамен», 2004. - С.141-142. 
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Государство в современной рыночной экономике выполняет активную роль, 

создавая условия ее развития, путем введения юридических норм и 

экономических программ, которые выделяют в отдельный компонент рынка 

труда. Их разработка и совершенствование производится всеми государствами с 

рыночной экономикой.  

Для успешного функционирования рынка необходимо создание 

соответствующих экономических условий (налоги, льготы и т.д.), ведения 

активной политики занятости – создания и функционирования федеральной и 

региональных программ содействия занятости населения, программ подготовки и 

переподготовки высвобождаемых работников и т.д. По мнению И.С. Масловой 

«Политика занятости требует учета многих социально-экономических факторов, 

влияющих на рынок труда, анализа ситуации, информации о соотношении спроса 

на рабочую силу и предложения и, конечно, прогнозов безработицы»1. Для 

адекватного функционирования рынка труда необходима законодательная база, 

которая регулировала бы взаимоотношения субъектов рынка, четко прописывала 

бы их права, создавала одинаковые возможности для реализации способностей к 

труду всех участников рыночных отношений, предусматривали бы социальное 

страхование в случае потери работы и т.д. Такие нормы записаны в конституции 

Российской Федерации, в первом законе «О занятости населения в Российской 

Федерации» от 19.04.1991 (с последующими дополнениями и изменениями)2.  

Занятые граждане представляют собой население, участвующее в трудовой 

деятельности, включая учебу, службу в армии, ведение домашнего хозяйства, 

уход за детьми и престарелыми, а также общественно полезную деятельность 

граждан, приносящую им, как правило, заработок. К этой категории можно 

относить работающих по найму лиц, самостоятельно обеспечивающих себя 

работой (предприниматели, фермеры), военнослужащих.  

Уровень занятости, то есть вовлеченности в трудовые процессы, зависит от 

соотношения между количеством трудоспособного населения и рабочих мест, а 

                                                      
1
 Маслова И.С. Прогнозы безработицы и корректировка политики занятости / И.С. Маслова // Человек и труд.  - 

2010.  - N 6.  - С. 29. 
2
 Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 22.12.2014) "О занятости населения в Российской Федерации". 
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также соответствия рабочих мест возможностям работников использовать их, 

ограниченным профессией, специализацией, опытом работы, знаниями и 

умением. Также существует полная и частичная занятость: полная означает 

практически полное обеспечение трудоспособного населения рабочими местами, 

частичная подразумевает возможность устроиться на работу на неполный 

рабочий день, на сезонный период. Частичная занятость, как правило, является 

источником безработицы1
. 

 Для организации максимально возможной занятости, необходима 

последовательная и четкая работа по реформированию законодательной базы, 

других правовых норм, создающих одинаковые возможности для реализации 

потенции к труду всех участников рынка, а так же ведения контроля за их 

исполнением, который является существенной проблемой российского 

государства. Поэтому, ужесточение контроля и ответственности за нарушение 

законов является серьезной задачей исполнительной власти. 

Несущую роль в функционировании рынка труда играют федеральные и 

региональные программы и подпрограммы по отдельным направлениям, 

направленные на повышение уровня занятости населения. 

Повышению уровня цивилизованности социально – трудовых отношений 

может способствовать социальное партнерство2
. Федеральные, региональные, 

отраслевые договоры и коллективные соглашения создают для этого 

предпосылки. Базу социального партнерства составляет замысел взаимодействия 

между государством и работодателями, а так же механизм ослабления влияния 

органов власти на управление экономикой. В России социальное партнерство 

приняло форму трипартизма, то есть его полноправными участниками являются 

государство, работодатели и профсоюзы, являющиеся субъектами рынка труда.  

В указанной форме трипартизма в РФ ведущую роль играет государство. 

Оно сгенерировало максимальную власть, по причине фактически 

самостоятельного создания и реформирования законодательной базы. Поэтому 

                                                      
1
 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. - М., 2007. - С.53. 

2
 Экономика труда: (социально-трудовые отношения) / Под ред. Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова. - М.: Издательство 

«Экзамен», 2004. - С.142. 
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государству принадлежит ведущая роль в регулировании рынка труда. Нынешние 

экономические условия таковы, что для создания гармонии на рынке труда и 

социального равноправия необходимо более интенсивное внедрение мер активной 

политики занятости. 

Таким образом, отметим необходимость существования необходимых 

юридических норм, которые должны регулировать взаимоотношения между 

субъектами рынка, четко определять их права, создавать равные возможности для 

реализации способностей к труду всех участников рыночных отношений. 

Успешное функционирование рынка труда невозможно без проведения активной 

политики занятости, поэтому существует необходимость в разработке и 

осуществлении экономических программ.  

Важнейшим компонентом рынка труда, на котором следует остановиться 

более подробно, является - рыночный механизм. Он являет собой согласование 

интересов покупателей и продавцов рабочей силы желающих работать по найму 

на основе информации, получаемой в виде изменений цены труда 

(функционирующей рабочей силы). «Рыночный механизм имеет определенную 

структуру, которая включает следующие элементы: спрос на труд (рабочую силу), 

предложение труда (рабочей силы), цену труда (цену рабочей силы), конкурен-

цию. Взаимодействие указанных элементов получило название механизма спроса 

и предложения, или ценового механизма, т.е. такое же название, как и на любом 

рынке ресурсов или товаров»1. 

Спрос на труд отражает потребность работодателей в сотрудниках, нужных 

для создания товаров и услуг. Предложение рабочей силы отражает конкретное 

количество занятых наемных сотрудников, обладающих некоторыми знаниями и 

уровнем квалификации, а также ту часть трудоспособного населения, которая 

хочет трудиться и имеет возможность приступить к труду с учетом имеющегося 

дохода и возможностей проводить свое время. Стоимость рабочей силы - это 

стоимость жизненных благ, которые необходимы для адекватного 

воспроизводства рабочей силы. Но она не автоматически компенсируется 

                                                      
1
 Экономика и социология труда / Под ред. А.Я. Кибанова. - М., 2007. - С.62. 
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наемным сотрудникам, а является предметом договора (торга) между ними и 

покупателями рабочей силы. В результате, каждый из них выступает со своей 

ценой. «Наемный работник (продавец) старается дороже продать, а работодатель 

(покупатель) стремится дешевле купить»1
. 

Можно выделить несколько концептуальных подхода к анализу рыночного 

механизма современного рынка труда. В основе первой концепции лежат 

постулаты классической теории. Ее придерживались в основном неоклассики (П. 

Самуэльсон, Р. Холл)2. Теория неоклассицизма представляет собой современные 

теории и течения, представляющие развитие классической школы, созданной 

трудами А. Смита и Д. Рикардо3. Приверженцы данной концепции считают, что 

рынок труда, как и иные рынки, функционируют на основе ценового равновесия, 

т.е. ведущим рыночным регулятором является цена - в данном случае рабочей 

силы (заработная плата). Именно с путем изменения заработной платы, по их 

мнению, регулируется спрос и предложение рабочей силы, сохраняется их 

равновесие. Вложения в образование и квалификацию (в человеческий капитал) 

являются подобием инвестиций в машины и оборудование, которые производятся 

до тех пор, пока не снижается норма прибыли на указанные инвестиции. Из 

неоклассической концепции исходит, что стоимость рабочей силы мягко 

реагирует на потребности рынка, повышаясь или понижаясь в зависимости от 

спроса и предложения, а безработица нереальна, когда на рынке труда - 

равновесие.  

Неоклассики обосновали вывод о том, что полная занятость является 

нормой для капитализма. Они аргументируют это тем, что в соответствии с 

классической теорией суммарное предложение в экономике определяет уровень 

реального объема производства при полной занятости, а суммарный спрос - 

уровень цен. Кроме того, согласно неоклассическим представлениям в рыночной 

                                                      
1
 Экономика труда: (социально-трудовые отношения) / Под ред. Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова. - М.: Издательство 

«Экзамен», 2004. - С.142-143. 
2
 Самуэльсон П.Э. Основания экономического анализа. СПб, 2002; Холл Р. Организации: структуры, процессы, 

результаты / Пер. с англ. И.В. Андреевой. - СПб, 2001. 
3
 Рикардо Д. Начало политической экономии и налогового обложения. - М.: Госкомлитиздат, 1955; Смит А. 

Исследования о природе и причинах богатства народов. - М., 1993.  
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экономике имеет место быть гибкость соотношения цен и заработной платы. 

Даже если и произойдет краткосрочное сокращение общих расходов, то оно будет 

амортизировано снижением цен и заработной платы и в результате реальный 

объем производства, занятость и реальный доход не понизятся. 

Так как серьезно рассуждать о динамике заработной платы в точном 

соотношении с изменениями спроса и предложения, а тем более об отсутствии 

безработицы на наш взгляд не возможно, последователи данной концепции 

ссылаются на несовершенства рынка, которые и приводят к отсутствию слияния 

теории и практики. К данным несовершенствам причисляют воздействие 

профсоюзов, формирование государством минимальных ставок заработной платы, 

недостаток информации и т.п. 

Иного подхода к объяснению функционирования рыночного механизма 

рынка труда придерживаются кейнсианцы и монетаристы. Кейнсианство – 

учение, объясняющее действие ряда рыночных механизмов, автором которой 

является Дж. Кейнс1
. «Монетаризм — экономическая теория и практическая 

концепция экономического управления государством, согласно которой 

определяющую роль в экономических процессах, в хозяйствовании играет 

количество денег в обращении и связь между денежной массой и товарной»2. В 

отличие от неоклассиков они изучают рынок труда как явление постоянного и 

фундаментального неравновесия. Именно Дж. Кейнс3 является родоначальником 

современной теории занятости. Ее суть состоит в том, что нет механизма, 

обеспечивающего полную занятость. Причины безработицы заложены по 

большей части в отсутствии полной синхронности в экономических решениях, в 

частности решениях о сбережениях и инвестициях. Помимо вышеуказанного, 

кейнсианцы ставят под сомнение положение о гибкости заработной платы. При 

этом и цены на продукцию, и заработная плата устойчивы к понижению 

вследствие наличия целого ряда факторов, например, влияния профсоюзов, 

монополий, законов о минимальной заработной плате. 

                                                      
1
 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. - М., 2007. С.189. 

2
 Там же. - С.201. 

3
 Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. - М., 2007.  
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Поскольку цена (заработная плата) в указанной концепции не играет роль 

регулятора рынка, он (регулятор) должен быть привнесен извне. Его функция 

принадлежит государству, которое, варьируя совокупный спрос, может устранять 

указанное неравновесие. Итак, уменьшая налогообложение, государство 

стимулирует спрос и потребление. Это приводит к повышению производства и 

занятости. В итоге, спрос на рабочую силу согласно концепции регулируется не 

перепадами рыночных цен на труд, а суммарным спросом, иначе — объемом 

производства.  

Как и сторонники кейнсианцев, последователи школы монетаристов 

(прежде всего Милтон Фридман1)
 

исходят из жесткой структуры стоимости 

рабочей силы и, более того, из предпосылки их однонаправленного, 

повышательного движения. 

Как полагают монетаристы, для функционирования рынка труда 

отрицательными факторами, повышающими неравновесие рынка, выступают: 

установление государством минимального уровня заработной платы, мощные 

позиции профсоюзов, отсутствие нужных данных об имеющихся вакансий и 

резервной рабочей силы. Для равновесия рынка представители данной школы 

полагают необходимость использования инструментов денежно-кредитной 

политики. Разговор идет о необходимости применения таких рычагов, как учетная 

ставка ЦБ, размеров обязательных резервов коммерческих банков на счетах ЦБ, 

что даст возможность, стимулировать инвестиционную активность, что, как 

следствие, должно привести к увеличению занятости. Как полагают монетаристы, 

финансовая политика в итоге нацелена на достижение естественного уровня 

безработицы, который отражает структурное несоответствие на рынке труда.  

По нашему мнению необходимо уделить внимание распространенному 

теоретическому подходу к функционированию рынка труда, который представлен 

учением институционалистов. «Институционализм (от лат. institutum — 

установление, учреждение) — учение, уделяющее основное значение роли, 

которую играют институты в области принятия и направленности экономических 

                                                      
1
 Фридман М. Количественная теория денег. - М., 1996.  
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решений, их эффективности и социально-экономической деятельности вообще»1.
 

Учение возникло в XIX в., его основателем считают Т. Веблена2. К концу 1980-х – 

началу 1990-х гг. направление нового институционализма заявило о себе и в 

социологической науке. В российской социологии сторонником 

институционального подхода в наибольшей мере выступает В.В. Радаев3. 

Метод институционализма основывается на изучении людей, институтов 

управления и права, общества. Основное внимание уделяется анализу 

профессиональных и отраслевых различий в структуре рабочей силы и 

соответствующих уровней заработной платы. Здесь прослеживается отход от 

макроэкономического анализа, и попытка объяснить характер рынка 

особенностями динамики отдельных отраслей, профессиональных 

демографических групп.  

В марксистской теории рынок труда определяется как рынок особого рода. 

Его отличает от других рынков разница товара «рабочая сила» и физического 

капитала. «Если рабочая сила в процессе труда создает стоимость, то все прочие 

виды ресурсов лишь переносятся на новую стоимость самим трудом»4. 

Это кардинально отличает рабочую силу от всех прочих ресурсов, 

обеспечивает ее ключевое значение в общественном производстве. Кроме того, 

марксисты полагают, что рынок рабочей силы, хотя и подчиняется общим 

рыночным закономерностям, имеет существенные особенности, поскольку сама 

рабочая сила как субъективный фактор производства, будучи товаром, может в то 

же время активно влиять на соотношение спроса и предложения. 

Рассмотренные концепции, дополняя друг друга, описывают 

функционирование рыночного механизма. Очевидно, что рынок труда, 

подчиняясь в целом законам спроса и предложения, представляет собой рынок 

особого рода, имеющий ряд существенных отличий от других товарных рынков. 

                                                      
1
 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. - М., 2007. - С.59. 

2
 Веблен Т. Теория праздного класса: Пер. с англ. - М., 1984. 

3
 Радаев В.В. Новый институциональный подход: построение исследовательской схемы // Журнал социологии и 

социальной антропологии. - 2001. - Том IV. - № 3. - С.109-130; Радаев В.В. Рынок как переплетение социальных 

сетей // Российский журнал менеджмента. - 2008. - Т. 6. - № 2. - С. 47-54; Радаев В.В. Что такое рынок: экономико-

социологический подход // Общественные науки и современность. - 2007. - № 3. - С. 117-132 
4
 Маркс К. Наемный труд и капитал. - М., 1984. 

http://publications.hse.ru/view/63438842
http://publications.hse.ru/view/63438842
http://publications.hse.ru/view/63438842
http://publications.hse.ru/view/60498509
http://publications.hse.ru/view/60498509
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Регуляторами здесь являются факторы социальные, социально-экономические и 

социально-психологические, часто не имеющие прямого отношения к цене 

рабочей силы - заработной плате. 

Одним из несущих составляющих, который выступает необходимым для 

жизнеспособности современного цивилизованного рынка труда, является 

безработица и социальные компенсации, связанные с ней. «Безработица - 

социально-экономическая ситуация, при которой часть активного, 

трудоспособного населения не может найти работу, которую эти люди способны 

выполнить. Безработица обусловлена превышением количества людей, желающих 

найти работу, над количеством имеющихся рабочих мест, соответствующих 

профилю и квалификации претендентов на эти места»1. 

Безработными законы РФ называют трудоспособных граждан, не имеющих 

работы и заработка (трудового дохода), проживающих на территории РФ, 

официально зарегистрированных в органах службы занятости по месту 

жительства в целях поиска подходящей работы, ищущих ее и способных 

приступить к ней. На основании законов Российской Федерации безработными не 

признаются граждане, не достигшие 16-летнего возраста, и трудоспособные 

граждане, проходящие очный курс обучения2. 

 Действие законов рынка связано с постоянным высвобождением из 

организаций и привлечением в организации рабочей силы. При этом число 

принимаемых работников не перекрывает полностью число увольняемых. В 

результате возникает и постоянно поддерживается безработица, представляющая 

собой социально-экономическое явление, при котором часть экономически 

активного населения (рабочей силы) не занята в производственной сфере. 

Безработные наряду с занятыми формируют рабочую силу страны. Безработица 

выступает как превышение предложения рабочей силы над спросом на нее. 

Структура безработицы по ее причинам включает четыре основные 

категории рабочей силы: потерявшие работу в результате увольнения; 

                                                      
1
 Социология: Энциклопедия. - М., 2003. - С.41. 

2
 О занятости населения в РФ (Закон РФ) Вып. № 16. - М., 2006. - С.4 
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добровольно оставившие работу; пришедшие на рынок труда после перерыва; 

впервые пришедшие на рынок труда.  

Существует несколько концепций, трактующих феномен безработицы. 

Рассмотрим их. 

В марксистской теории безработицу обычно связывают с процессом 

накопления капитала, при котором потребность в живом труде (переменном 

капитале) растет медленнее, чем в машинах и оборудовании (постоянном 

капитале)1. 

Институционализм объясняет причины безработицы неразвитостью, 

нечеткостью функционирования инфраструктуры рынка труда и его специальных 

учреждений – бирж труда, частных посреднических форм, выполняющих 

функции службы занятости, службы трудоустройства, службы содействия найму 

и др.2. 

Распространенная теория безработицы – монетаристская концепция 

естественной безработицы говорит о том, что уровень безработицы зависит от 

условий рынка труда и не регулируется государством. В данном случае 

безработица - перераспределение рабочей силы в динамике рыночной экономики3. 

Увеличение или снижение экономической активности выступают несущими 

причинами возрастания и понижения занятости и уровня безработицы в 

государстве. Циклическое развитие экономики, следующие друг за другом 

подъемы и спады экономической активности, на протяжении ряда или десятков 

лет приводят к изменениям числа занятых и безработных. Например, если в 

экономике прослеживается пик практически максимального уровня занятости и 

производство функционирует с пиковой эффективностью, можно ждать, что через 

определенный промежуток времени наступит падение профессиональной 

активности, падение уровня производительной работы и повышение безработицы. 

Вслед за указанным, закономерно придет следующий этап - повышение 

производства, приводящее за собой рост занятости до ее пикового значения. 

                                                      
1
 Белокрылова О.С., Михалкина Е.В. Экономика труда. - Ростов н / Д., 2004. - С.37. 

2
 Там же. 

3
 Селден Р. Монетаризм // Современная экономическая мысль. - М., Прогресс, 1981. - Гл. 13. 
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Не существует сферы экономической, социальной и политической 

деятельности общества, которая так или иначе не прочувствовала бы на себе роль 

массовой безработицы, ее последствий. Но, в самом начале она влияет на условия 

функционирования и психологию основного большинства людей. Утеря работы, 

отсутствие возможности трудоустройства на протяжении длительного времени 

прямым образом отражаются на положении безработных и их ячеек общества. 

В основном, подавляющая доля безработных испытывает потребность в 

профессиональной переподготовке и повышении квалификации. По этой причине 

множество не занятых вынуждены приступать к любой, в том числе 

нижеоплачиваемой работе, связанной с низкими условиями труда и невысоким 

профессиональным положением. Здесь прослеживается некоторая 

закономерность: при более продолжительной безработице, повышается 

готовность к выполнению любой работе.  

Падение уровня требований безработных к качествам труда и его 

вознаграждению, возрастание числа человек, согласных фактически на любую 

работу, снижают характеристики продаж рабочей силы и негативно влияют на 

финансовое состояние работников.  

Избегая безработицы, большинство людей согласны на «черную работу» 

без оформления трудового договора. Исключительно удобные условия для 

использования рабочей силы (прежде всего небольшие расходы на ее оплату) 

стимулируют развитие «подпольных» организаций в различных сферах хозяйства. 

В указанных организациях сотрудники по факту максимально незащищены перед 

беспределом работодателей. К примеру, хозяева «нелегальных» предприятий 

практически на свое усмотрение назначают заработную плату, не производят 

выплат в бюджеты социального обеспечения, не проплачивают больничные 

листы, не соблюдают технику безопасности. 

Большие возможности для увеличения использования трудящихся 

открывает возможность к существованию иных форм «скрытой» занятости, в 

частности временной и частичной. Она стимулирует снижение материальных 

условий жизни и эмоционального статуса фактически всех трудящихся. Помимо 
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этого безработица влечет угрозу стабильного деления на занятых и не занятых. По 

мере повышения срока нахождения без работы множество работающих, теряет 

квалификацию, составляя основное ядро безработицы. 

Финансовая нестабильность и массовая продолжительная безработица 

трудоспособных граждан могут повлечь тяжелые политические и социальные 

перемены в стране. Поэтому одной из ролей государства является влияние на 

занятость, нивелирование тяжелых последствий безработицы.  

К примеру, в каждом регионе функционируют центры занятости, 

выполняющие ряд действий: выплата пособия по безработице, помощь 

безработным в поиске труда, создание условий к переобучению новым, 

актуальным специальностям.  

Безработица влечет негативные экономические и социальные последствия 

для общества. Одним из основных является незанятое положение трудоспособных 

людей и, как следствие, не изготовленная продукция. Когда экономика не может 

удовлетворить спрос на рабочие места, для тех кто имеет желание и возможность 

трудиться, кто ищет работу и готов приступить к ней, то теряется потенция 

производства товаров и услуг. Поэтому, безработица лишает общество 

возможности к развитию. В результате приводит к снижению темпов 

экономического роста, ВВП. 

Имеют место быть две различные оценки финансового состояние 

безработных. Для обозначения верности той, которая описывает состояние 

безработных как особенно тяжелое и несостоятельность другой, необходимо 

проследить экономические источники жизни безработных и их ячеек общества, а 

также обозначить, насколько они способны обеспечить потребности человека. 

В основе концепции «безболезненной» безработицы лежит то, что сегодня 

негативные последствия потери работы сглаживаются социальной поддержкой. 

Главная цель социальной поддержки заключается в отсутствии людей, которые 

при потере занятости испытывали бы серьезные финансовые трудности. Каково 

же качество реализации указанной цели, и реальная роль социальной поддержки?  
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Социальное обеспечение сказывается на жизненном качестве безработных 

по некоторым направлениям, но, прежде всего путем страхования от безработицы 

и выплатой пособия. Данные пособия по безработице не могут смягчить и снять 

социальную напряженность. По своей сути государственное пособие по 

безработице является компенсацией за утерю наемным сотрудником своего 

заработка.  

Одной из главных причин того, почему подавляющая часть уволенных не 

может получить ощутимую помощь через пособие является короткий срок ее 

выплаты. В основном, он составляет 12 месяцев, в исключительных случаях 

дольше, размер его зависит от заработной платы и стажа работы1
. Важным 

моментом является и то, что оно предоставляется спустя определенное время 

после потери занятости. Негативным фактором так же выступает задержка 

связанная с бюрократической волокитой в процессе оформления, некачественное 

знание своих прав, сложностью законодательства по социальному страхованию.  

Размер пособия по безработице слишком мал, поэтому не дает возможность 

удовлетворять элементарные человеческие нужды, лишь предотвращая голод. 

Помимо экономических проблем нельзя сбрасывать со счетов и 

значительные социальные и моральные последствия безработицы, ее негативное 

влияние на общественные ценности и жизненные интересы граждан. 

Вынужденная бездеятельность значительной массы трудоспособного населения и 

каждого человека в отдельности ведет к появлению жизненной депрессии, потере 

квалификации и практических навыков. 

Для исследования безработицы, как правило, выделяют следующие 

причины безработицы: 

- структурные сдвиги в экономике, вызванные внедрением новых 

технологий, оборудования которые приводят к высвобождению людей с 

производства; 

- финансовый спад, вынуждающий нанимателей снижать потребность в 

ресурсах, в том ряду и трудовых; 

                                                      
1
 Закон РФ О занятости населения в РФ. М., в ред. от 22.12.2014. - С.27. 
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- политика власти и профсоюзов в сфере оплаты труда: увеличение 

минимального размера заработной платы понижает спрос на труд; 

- сезонные сдвиги в уровне производства в некоторых отраслях; 

- сдвиги в демографической сетке населения, к примеру, рост числа 

граждан трудоспособного возраста.  

В зависимости от причин, безработица характеризуется своими видами. К 

первому виду относится – вынужденная безработица, которая обуславливается 

текущими изменениями в социально-хозяйственной жизнедеятельности общества, 

приводящими к снижению числа рабочих мест и выражается в трех формах: 

1. Циклическая безработица. Эта форма безработицы свойственна 

государствам, переживающим общий экономический спад производства в 

процессе промышленного кризиса, т.е. та фаза экономического цикла, которая 

описывается недостаточностью общих расходов. Если общий спрос на товары и 

услуги снижается, занятость уменьшается, а безработица растет. По указанной 

причине этот вид безработицы называют безработицей, вызванной дефицитом 

спроса1
. 

Однако данный вид безработицы в рамках переходной экономики несет 

некоторые существенные особенности. В экономике переходных обществ 

циклическая безработица практически становится перманентной безработицей 

периода постоянного закрытия производства. Помимо указанного, постепенное, 

периодическое оживление экономики в гораздо меньшем объеме приводит к 

устранению безработицы, чем ожидаемо.  

2. Структурная безработица характеризуется тем, что впоследствии научно-

технического прогресса, технологических сдвигов, изменяется и структура спроса 

на труд. Необходимость в одних типах профессий снижается, а другие профессии 

исчезают окончательно. Но возникает спрос на новые профессии, ранее не 

имевшие место быть. Она в целом болезненна с социальной точки зрения. 

Появление структурной безработицы сигнализирует о том, что множеству людей 

придется осваивать новые специальности и неясно, будут ли они в перспективе 

                                                      
1
 Экономика и социология труда / Под ред. А.Я. Кибанова. - М., 2007. - С.79. 
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получать столько же, сколько зарабатывали, работая в своей прежней сфере. Этот 

вид безработицы имеет в основном вынужденный и более длительный характер, 

так как у этой группы безработных нет «готовых» к продаже умений и получение 

рабочих мест для них невозможно без профессиональной переподготовки, 

зачастую сопровождающейся изменением места жительства. В формировании 

структурной безработицы основой является несоответствие сетки производства и 

сетки рабочих мест. Избежать структурной безработицы не представляется 

возможным, по причине того, что технический прогресс постоянно порождает 

новые изделия, товары, технологии и иногда целые отрасли (к примеру, 

изготовление персональных компьютеров, оптических дисков, волоконной 

оптики). В итоге серьезно изменяется структура спроса на труд. А люди с 

невостребованными более в прежнем объеме профессиями оказываются 

ненужными, пополняя ряды безработных1. 

3. Технологическая – вызвана изменениями структуры производства в 

масштабах конкретной организации. «Инновации, технологические изменения 

приводят к перераспределению или сокращению рабочих мест»2
. 

Второй вид – естественная безработица – обозначается более высоким 

удельным весом человеческого фактора в ее причинах. Данный вид безработицы 

проявляется в трех формах: 

1. Фрикционная безработица, причиной которой является то, что 

сотруднику, высвобожденному со своей организации, или покинувшему его по 

собственной инициативе, необходимо некоторое время для поиска найти нового 

рабочего места. Оно должно угодить ему и по сфере деятельности, и по качеству 

оплаты. Даже если на рынке и существуют такие рабочие места, то найти их 

удается зачастую не сразу. Одни граждане чувствуют в себе способность 

выполнять работу несколько более сложную и высокооплачиваемую и ищут ее, 

                                                      
1
 Экономика труда: (социально-трудовые отношения) / Под ред. Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова. - М.: Издательство 

«Экзамен», 2004. - С.169. 
2
 Указ. соч. - С. 171. 
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иные убеждаются, что не отвечают требованиям на своем рабочем месте и 

вынуждены искать работу с более низкой оплатой1
. 

Помимо вышесказанного, на рынке всегда есть безработные, ищущие 

работу впервые (к примеру, молодежь и женщины). Указанные группы людей 

учитываются при формировании уровня фрикционной безработицы. Данные 

процессы стимулируют увеличение эффективности эксплуатации трудовых 

ресурсов, более грамотному их распределению. Экономическая наука называет 

фрикционную безработицу нормальным явлением. Более того, фрикционная 

безработица фактически неизбежна в правильно организованной экономике.
 
 

Уровень фрикционной безработицы выше в тех государствах, жители 

которых предпочитают проживать в одном и том же населенном пункте, то есть 

характеризуются низкой мобильностью. При указанном образе жизни 

(характерном и для множества россиян) сокращается миграция трудовых ресурсов 

между регионами. 

2. Институциональная безработица появляется тогда, когда рынок труда 

испытывает влияние посреднических структур, а также когда законы 

прописывают процедуры высвобождения и найма на работу и предполагают меры 

социальной поддержки безработных. Еѐ определяет соотношение преимуществ от 

статуса безработного и потерь от отсутствия работы. К примеру, слишком 

высокая социальная защита порождает уменьшение трудовой активности 

населения, высокие ставки налогов также уменьшают стимулы к труду2
. 

3. Добровольная – связана с «наличием группы лиц, которые по своему 

психологическому складу или по иным причинам не хотят работать»3. 

Третий вид безработицы – маргинальная, объединяющая представления о 

разных формах безработицы: 

1. «Застойная безработица – охватывает то трудоспособное население, 

которое потеряло работу, утратило право на получение пособия по безработице, 

отчаялось найти рабочие места, приспособилось жить на социальные подачки 

                                                      
1
 Там же. 

2
 Экономика и социология труда / Под ред. А.Я. Кибанова. - М., 2007. - С.79. 

3
 Там же. 
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общества и утратило интерес к активной трудовой деятельности. Застойная 

безработица – наиболее опасный вид безработицы»1. 

2. Сезонная безработица носит колебательный характер, похожа на 

циклическую, но данные колебания возможно прогнозировать. Сезонные 

работники высвобождаются по причине того, что ряд видов деятельности может 

осуществляться лишь в определенные периоды года. Ярким примером являются 

сельхоз рабочие, занятые во время уборки урожая, а в остальное время 

довольствуются случайными заработками. Для привлечения работников в 

подобные отрасли экономики организациям приходится платить им высокую 

заработную плату, для компенсации их периодической безработицы. «Знакомая 

сезонная незанятость и жителям курортных регионов России, где зимой нет ни 

отдыхающих, ни доходов от их обслуживания»2
. 

3. Скрытая безработица – появляется вследствие концентрации лишней 

рабочей силы в организации, которая не задействована в производстве 

материальных благ и не регистрируется статистикой. Указанный вид безработицы 

сложно выявить. Зачастую характеризуется неполной занятостью во время 

установленного рабочего времени. В международной практике эта ситуация 

называется «недозанятостью». В этой же группе учеными выделяется еще один 

вид безработицы - региональная – «связанная с группой факторов исторического, 

демографического, культурно-национального и социально-психологического 

характера»3.  

В свою очередь молодежная безработица представляет собой определенную 

форму безработицы, которая затрагивает такие временные рамки как период от 

окончания школы до включения в трудовую деятельность. Т. Лоусон и Д. Гэррод 

под молодежной безработицей понимают наличие значительного количества 

безработных среди людей в возрасте до 21 года4
. 

                                                      
1
 Там же. - С.80. 

2
 Экономика труда: (социально-трудовые отношения) / Под ред. Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова. - М.: Издательство 

«Экзамен», 2004. - С.170. 
3
 Экономика и социология труда / Под ред. А.Я. Кибанова. - М., 2007. - С.80. 

4
 Лоусон Т., Гэррод Д. Социология. А – Я: Словарь-справочник. - М., 2000. - С.232. 
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Социально-психологические последствия безработицы, в первую очередь, 

вызваны утерей работы, и невозможностью ее нахождения в течение длительного 

отрезка времени. Это объясняется серьезной ролью, которую играет труд в жизни 

большинства людей.  

Во-первых, труд обеспечивает доход, финансовые источники 

существования, образ жизни. Во-вторых, труд представляет собой 

самостоятельную ценность, который обеспечивает потенцию участия в 

общественной жизни и повышает чувство собственного достоинства.  

Работа играет серьезную роль для формирования нравственной обстановки, 

в которой существуют трудящиеся, для их самовыражения. Помимо этого, с 

ростом уровня образования, с увеличением качества и сложности труда в реалиях 

научно-технической революции работа дает возможность многим категориям 

рабочих и служащих удовлетворять потребности творческого характера.  

Желание трудиться зачастую подавляет недовольство условиями труда. 

Труд является психологически приемлемым даже тогда, когда условия для работы 

тяжелые. Естественно, подавляющая часть рабочих и служащих не удовлетворена 

своим местом в обществе, работой, которую они занимают, бесправным 

положением в организации, эксплуатацией, которой они подвергаются на работе. 

Но и в этом случае люди не мыслят свою жизнь без работы, причем это вызвано 

не одним лишь желанием заработать. 

Негативные социально-психологические последствия потери работы, как и 

финансовые, нарастают постепенно. Отсутствие возможности занять себя каким-

либо общественно полезным занятием, фактически полное безделье физически 

здоровых, вызывают у безработных ощущение неполноценности и нарушают их 

чувство самоуважения. Резкое изменение социального статуса человека, 

потерявшего работу, сказывается и на его положении в семье, а также является 

одним из факторов, затрудняющих создание основных ячеек общества. 

Социальные последствия безработицы выражаются в уничтожении убежденности 

человека во всеобщей занятости граждан, в обязательном трудоустройстве.  
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Безработица снижает уровень доходов семей, усиливает дифференциацию 

населения, угнетает нравственное начало его поведения, приводит к деградации 

личности, ухудшает социально-психологический климат в обществе. Негативные 

последствия безработицы могут выражаться в социальном возмущении и даже 

социальном взрыве. Это возможно, когда ее объемы превысят допустимый 

уровень. В зарубежной литературе критическим уровнем называют безработицу 

свыше 10-12%1
. На сегодняшний день по опубликованным данным Росстата 

уровень безработицы достиг 5,8%2
. 

Нестабильность экономики и, как следствие, массовая безработица 

трудоспособного населения приводят к весомым политическим и социальным 

сдвигам в государстве. Поэтому одной из функций государства является 

регулирование занятости, устранение вредных последствий безработицы 

посредством рыночной инфраструктуры, которая является одним из несущих 

компонентов функционирования современного рынка труда и являет собой 

группу учреждений и организаций, государственных и коммерческих 

предприятий, служб, обеспечивающих адекватное функционирование рынка 

труда3. Исследователь И.С. Маслова выделяет следующие институты рынка 

труда: «государственные структуры, выполняющие функции организации, 

содействия занятости, институт банкротства, институт государственной 

статистики, коммерческие структуры, средства массовой информации, институт 

социального партнѐрства»4. 

Под инфраструктурой рынка труда, следует понимать, совокупность 

государственных и негосударственных структур содействия занятости, кадровых 

служб организаций, общественные организации, нормативно-правовую и 

                                                      
1
Справочно-информационный портал // http://www.leasingworld.ru/rinoktruda_i_dohodi_naseleniya/517-socialnye-

posledstvija-bezraboticy.html, http://leasingworld.ru/rinoktruba_i_dohodi_naseleniya/501-struktura-rynka-truda.html (дата 

обращения 05 марта 2015). 
2
 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.  Режим доступа: // http://www.gks.ru (дата 

обращения 15 марта 2015).  
3
 Рыночная экономика: Словарь / Под общ.ред. Г.Я. Кипермана. - М.: Республика, 1993. - С.307. 

4 
Маслова И.С. Институты рынка труда в механизме модернизации и инновационно-технологического развития 

регионов России/ Регионы Евразии: стратегии и механизмы модернизации, инновационно-технологического 

развития и сотрудничества. Доклады и тезисы выступлений на I Международной научно-практической 

конференции 4-5 июня 2013 г. М. ИНИОН РАН. 
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экономическую среду. В нее включается сеть бирж труда (центров занятости), 

центров подготовки и переподготовки.  

Все известные компоненты рынка труда в общей сложности обеспечивают 

баланс спроса и предложения рабочей силы, осуществление права человека на 

труд и свободный выбор сферы деятельности, а также социальную защиту. В 

результате взаимодействие компонентов рынка труда имеет цель создания и 

поддержания баланса интересов субъектов рынка труда. 

Реформы 90-х г. XX века сформировали в России достаточно 

специфическую модель рынка труда. Важно отметить, что указанная модель не 

конструировалась по заранее составленному плану. Она формировалась 

спонтанно, под воздействием решений, принимаемых независимо друг от друга 

государством, нанимателями и работниками. Если вначале казалось, что это 

какие-то случайные моменты, то со временем становилось очевидно, что речь 

идет о стабильных, самовоспроизводящихся формах трудовых отношений. 

Прежде чем перейти к рассмотрению российской модели рынка труда, 

нужно, на наш взгляд, остановиться на анализе понятия «модель». В литературе 

имеют место быть различные трактовки рассматриваемого термина. Например, в 

«Большом толковом социологическом словаре» под моделью предлагается 

понимать, во-первых, «представление одного явления через другое»; во-вторых, 

«формальное, то есть математическое или логически формальное представление 

совокупности отношений»; в-третьих, «физическое, географическое или 

схематическое выражение… совокупности отношений»1. В «Социологическом 

энциклопедическом словаре» даются следующие определения модели: «1) 

мысленный или условный образ, аналог какого-либо объекта, процесса или 

явления, воспроизводящий в символической форме их основные типичные черты; 

2) формализованная теория, на основе которой может быть сделан ряд 

предположений; 3) символическое изображение структуры типа поведения и 

                                                      
1
 Большой толковый социологический словарь (Collins). Том 1 (А – О). - М., 1999. - С.430-431. 
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образцов взаимодействия в социальных процессах; 4) стандарт для измерения 

отклонений в реальных процессах от предполагаемых»1.  

В зарубежных исследованиях тезис о существовании двух альтернативных 

моделей «переходного» рынка труда можно считать общепринятым. Ареал 

распространения первой - страны Европы, второй - Россия и другие страны СНГ. 

Проблема реформирования трудового законодательства в России, чаще всего 

рассматривается в отрыве от состояния российского рынка труда, без учета 

специфики модели, которая сформировалась в 1990-е годы. Однако эволюция 

трудовых отношений в Европе, в общем соответствовала исходным ожиданиям на 

этапе рыночных реформ. Они с известными вариациями воспроизводили тип 

рынка труда, который широко известен по опыту ведущих стран Западной 

Европы (Бельгии, Германии, Франции, Испании, Швеции и др.), рынка с высоким 

уровнем защиты занятости, усложненными механизмами заключения 

коллективных трудовых договоров, высокой сегментацией рабочей силы и 

устойчивым длительным отсутствием занятости. 

Россия, вслед за иными реформируемыми экономиками включилась в 

работу импортирования исходного набора институтов, действующих в указанной 

сфере: был введен в законодательной базе минимум заработной платы, 

сформирована система страхования по безработице, создана сложная система 

коллективных переговоров, введены налоги на фонд оплаты труда, внедрено 

налоговое ограничение доходов. 

Однако, отечественный рынок труда, сохранил множество законодательных 

норм и ограничений, существовавших в советской системе, которые так и не были 

устранены. Занятость в российской экономике оказалась устойчивой и не 

слишком чувствительной. За этот период ее падение составило 12-14% и было 

явно непропорционально масштабам снижения ВВП, которое, по официальным 

данным, достигало 40% (в нижней отметке кризиса). Таким образом, перепады 

занятости были слабо синхронизированы с перепадами объемов производства. В 

подавляющем большинстве стран Европы картина была другой: между темпами 

                                                      
1
 Социологический энциклопедический словарь. - М., 1998. - С.186. 
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снижения занятости и темпами экономического спада прослеживался примерный 

паритет: число занятых снизилось на 20-25% при сравнимой или даже более 

низкой величине падения ВВП1. 

Иными словами, в РФ занятость падала не столь активно, как в Европе, - и 

это притом, что переходный кризис был намного глубже и продолжительнее. В 

России не было замечено каких-либо резких скачков в динамике безработицы, но, 

по мнению Р. Капелюшникова динамика российской безработицы была весьма 

специфической:  

- траектория ее изменения была плавной;  

- ее уровень никогда не доходил до пиковых значений, характерных для 

основной массы других постсоциалистических стран;  

- с началом выхода из трансформационного кризиса она снижалась 

несколько активнее, чем в других переходных экономиках.  

Особенная черта отечественного рынка труда - резкое снижение 

продолжительности рабочего времени. В течении первой половины 1990-х годов 

среднее число рабочих дней, отработанных людьми в промышленности за год, 

снизилось практически на месяц. Такого не происходило ни в одной из стран 

Центральной и Восточной Европы, где индикаторы рабочего времени оставалась 

довольно-таки стабильными, мало изменившись в сравнении с дореформенным 

этапом. Не смотря на то, что со второй половины 1990-х годов длительность ра-

бочего времени в отечественной экономике начала постепенно повышаться, она 

до сих пор не возвратилась к своим исходным числам. 

Не менее важно, что в индикаторах продолжительности рабочего времени 

отслеживалась сильная дифференциация. Отклонения от стандартной 

длительности рабочей недели, причем не только в сторону уменьшения, но и в 

сторону увеличения, встречались очень часто. Так, около 15% всех занятых 

работали дольше установленных 40 часов в неделю
2
. Следует утверждать, что с 

                                                      
1
 Капелюшников Р.И. Российский рынок труда. М.: Высшая школа экономики. - 2003. - №4. - С.85. 

2
 Капелюшников Р.И. Российский рынок труда. - М.: Высшая школа экономики. - 2003. - №4. - С.86. 
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точки зрения динамики продолжительности рабочего времени отечественный 

рынок труда продемонстрировал нетипично высокую гибкость. 

Важную роль в формировании современной отечественной модели рынка 

труда играет следующая тенденция: гибкость заработной платы, которая 

обеспечивалась рядом факторов. Отсутствие обязательной ее индексации 

приводило к тому, что на этапах высокой инфляции снижение реальной оплаты 

труда легко достигалось с помощью стабилизации на прежнем уровне 

номинальных ставок заработной платы или их роста в меньшей пропорции, чем 

рост цен. Несущую долю в оплате труда составляли премии и иные 

поощрительные выплаты, которые выплачивались по решению руководства 

организаций. Оно могло по своему усмотрению полностью или частично 

устранять указанные выплаты определенным группам сотрудников. Еще одним, 

резким способом урезания реальной заработной платы выступали 

систематические задержки ее выплаты. По опубликованным данным 

Министерства труда, падение оплаты труда в России за период 1992-1999 гг. 

составило около 74% (в рублях с 5995 до 1522)1. Тем не менее, посткризисный 

период отметился бурным ростом заработной платы.  

Таблица №1* 

Среднемесячная заработная плата, рубль, 

                      значение показателя за год 

  2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014  

Российская 

Федерация 
2223 4360 6740 10634 17290 20952 26629 29792 32611 

 

*Источник: Официальный сайт Министерства занятости, труда и миграции Саратовской 

области. Режим доступа: http://www.mintrud.saratov.gov.ru/news/detail.php?ID=811 (дата 

обращения 03 апреля 2015). 
 

В отечественной экономике в течение большей части 1990-х годов цены 

производства возрастали быстрее потребительских цен и, как следствие, с точки 

зрения работодателей, снижение реальной заработной платы было даже глубже, 

чем с точки зрения трудящихся. В отличии от стран Европы в России не 

прослеживались тенденции к возвращению производственной реальной 

                                                      
1
 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // http://www.gks.ru (дата обращения 22 

марта 2015). 

http://www.gks.ru/scripts/db_inet/dbinet.cgi
http://www.gks.ru/scripts/db_inet/dbinet.cgi
http://www.gks.ru/scripts/db_inet/dbinet.cgi
http://www.mintrud.saratov.gov.ru/news/detail.php?ID=811
http://www.gks.ru/
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заработной платы на дореформенный уровень: снижение цены труда для 

производителей носило устойчивый характер до конца 90-х годов ХХ века. 

Возрастающее удешевление рабочей силы позволяло сохранять спрос на нее на 

отметке выше, предотвращая тем самым резкий скачок открытой безработицы. 

Адаптация к российскому рынку труда происходила в режиме неполного 

рабочего времени и вынужденных административных отпусков, вторичной 

занятости и занятости в неформальном секторе, задержки сроков выплаты 

заработной платы и теневой оплате труда. В результате такие способы адаптации 

стали пониматься как норма трудовых отношений. Практически четвертая часть 

сотрудников российских крупных и средних предприятий переходила на 

сокращенное рабочее время или уходила в административные отпуска; 

дополнительные подработки имела 10-15% трудящихся; неформальной трудовой 

деятельностью (вне предприятий и организаций) был занят практически каждый 

пятый работник; в критические годы задержки заработной платы охватывали три 

четверти всего трудящегося населения России; неофициальная заработная плата, 

по официальным данным Госкомстата России, достигала примерно 50% 

официальной1. 

Указанные механизмы объединяла одна центральная общая черта - 

неформальный или полуформальный характер. Как правило, они действовали в 

обход законов. Несвоевременная и скрытая оплата труда, неполная и вторичная 

занятость приводили к тому, что явные трудовые контракты уступали место 

неявным. Таким образом, фактическое функционирование отечественного рынка 

труда охарактеризовалось: сравнительно небольшими потерями в занятости и 

умеренной безработицей; гибким рабочим временем и очень гибкой заработной 

платой; активным оборотом рабочей силы и распространением нестандартных 

видов трудовых отношений.  

Пластичность отечественного рынка труда достигалась вопреки 

существующему трудовому законодательству. Самый видный пример - задержки 

с выдачей заработной платы. Факт невыплат наглядно указывает, что гибкость, 

                                                      
1
 Капелюшников Р.И. Российский рынок труда. М.: Высшая школа экономики. - 2003.- №4. - С.87. 
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свойственная российскому рынку труда, достигалась не в рамках норм трудового 

права, а несостоятельностью контроля за их соблюдением. В РФ все механизмы, 

созданные обеспечивать выполнение законов и контрактов, функционировали 

поразительно неэффективно. Законодательные нормы и контрактные 

обязательства активно обходились или вообще явно игнорировались без опаски за 

то, что за этим могут следовать жесткие санкции. И дело не только в том, что 

органы власти не справлялись с ролью гаранта установленных правил и норм. 

Они зачастую сами выступали их нарушителем (не выплачивали заработную 

плату сотрудникам бюджетного сектора, задерживали выплату пособий по 

безработице). Это существенно изменяло всю систему мотиваторов, 

направляющих поведение субъектов рынка труда. 

В итоге оказывается, что реальную институциональную основу российского 

рынка труда составляли не столько официальные нормы, сколько неформальные 

связи и практики. 

В 1990-е годы на отечественном рынке труда сформировался разрыв между 

реальными социальными практиками и юридическими нормами регулирования 

трудовых отношений. Неадекватное трудовое законодательство в условиях новой 

экономики, а также серьезный процесс накопления капитала, формирования форм 

частной собственности привели к образованию альтернативной трудовому 

законодательству системы неформальных правил и норм регулирования трудовых 

отношений, более удобной, прежде всего, нанимателям, но, зачастую и 

трудящимся. Главную роль в их взаимоотношениях стали играть эти 

неформальные правила. При этом разногласия формальных и неформальных 

правил реализации прав сотрудника и защиты его интересов достигло очень 

больших масштабов, что отразилось в институциональных исследованиях. 

Сложившаяся нынешняя модель отечественного рынка труда обозначена 

следующими характеристиками. 

Весомую часть отечественного рынка труда составляет неформальный 

рынок труда и как следствие - неформальная занятость, т.е. занятость, не 

фиксируемая официально. Неформальный рынок труда с точки зрения института 
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являет собой систему взаимоотношений трудящихся и нанимателей, 

сформированную на базе заключаемых между ними неофициальных соглашений. 

При этом позиции в переговорах у наемного работника оказались значительно 

скованны, как неподходящей для него конъюнктурой рынка труда, фактически 

неработающим трудовым законодательством, так и неформальным характером 

контракта, господствует диктатура нанимателя, права работника фактически не 

защищены. 

Граница между формальным и неформальным рынком в отечественной 

экономике не четкая. Подавляющая часть контрактов найма разделяется на 

формальную и неформальную части. Формально устанавливаются одни условия 

труда (продолжительность рабочего времени, размер заработной платы, объем 

социальных гарантий), реально, через неформальную договоренность, 

реализуются иные условия занятости (в первую очередь, устанавливается 

заработная плата «в конверте»). Переговорные позиции сотрудника при 

заключении таких трудовых контрактов несколько выгоднее, но отстоять свои 

интересы и защитить права, установленные в устной договоренности, работник 

все же не может. 

Нормативная (т.е. прописанная в законах) и фактическая модели 

взаимодействия наемника и нанимателя не совпадают. Юридическая картина 

отечественного рынка труда довольно благополучна: права трудящихся детально 

установлены; невзирая на проведенную либерализацию трудового 

законодательства, оно не потеряло социальных гарантий работников на довольно 

высоком уровне. Фактически интересы и права трудящихся, во-первых, 

реализуются на более низком уровне, во-вторых, охраняются значительно хуже, 

чем это предусмотрено законом. 

 Не состыковка формальных и неформальных норм на отечественном рынке 

труда сформировала для работника и работодателя альтернативу. В зависимости 

от ряда внешних факторов (к примеру, от конъюнктуры конкретного рынка труда, 

масштабов и традиций организации, прямого давления со стороны государства и 

т.п.) нормы трудового законодательства нанимателем либо соблюдаются, либо 
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нет. При этом в частном секторе неформальные правила явно превышают 

формальные. Причина этого не только в широком распространении 

неформальной занятости, но и в распространении неформальных правил в 

области формальной занятости.  

На наш взгляд качественно В.В. Радаев представляет структуру институтов 

рынка труда, которая выглядит следующим образом (Таблица 2).               

Таблица №2. Структура институтов рынка труда* 

            

Тип связей 

Общие Индивидуальные 

 

 

 

 

 

Характер 

ограничений 

 

 

 

Формальные 

 

Законодательство о труде 

и другие законодательные 

акты. 

Нормативные документы, 

принятые на уровне 

предприятия 

Трудовой контракт 

 

 

Неформальные 

 

Неформальные правила, 

регулирующие отношения 

работников и 

работодателей 

 

Соглашение между 

работником и 

работодателем, 

заключаемое на 

неформальной основе 

Источник: Радаев В.В. Социология рынков: к формированию нового направления. - М., 

2003. - С.91. 

На отечественном рынке труда формальные институты изложены в 

законодательстве о труде, в иных нормативных актах, устанавливающих права и 

обязанности трудящихся и работодателей и определяющих процедуры их 

взаимодействия (социальное и налоговое законодательство, Гражданский кодекс1
, 

Гражданско-процессуальный кодекс и т.п.2
). В реальной отечественной экономике 

это означает, что фактически Трудовой кодекс регулирует лишь часть правовой 

картины рынка труда, которая может существенным образом отформатирована 

правовыми нормами, устанавливаемыми в других сферах права. К примеру, 

заключение контракта между сотрудником и работодателем может 

регулироваться не только Трудовым кодексом, но и Гражданским, 

предоставляющим возможность работодателю серьезно урезать объем своих 

                                                      
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации. - М., 2015. 

2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской федерации. - М., 2015.  
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обязанностей перед трудящимся. Обращение сотрудника за судебной защитой 

своих трудовых прав регулировать Гражданско-процессуальным кодексом. 

Помимо норм прописанных в законах, к формальным институтам рынка 

труда необходимо относить нормативные акты, формируемые на уровне 

конкретных предприятий (нормы внутреннего распорядка, коллективный 

договор), которые упорядочивают взаимоотношения работников и работодателей 

на местном уровне. Их специфика во многом зависит от переговорных качеств 

наемных работников. Сложившаяся на отечественном рынке труда ситуация 

выделяется тем, что формальные порядки на местном уровне не обсуждаются с 

сотрудниками, а навязываются им работодателем. К ряду публично не 

обсуждаемых относятся не только проблемы стратегии и тактики развития 

организации, текущего положения дел, но и принципы формирования заработной 

платы, различных штрафов. Активные переговоры как правило проходят вокруг 

вопросов размера социальных выплат. Объем данных, предоставляемых при этом 

сотруднику минимален. По мимо этого, полный текст заключаемого 

коллективного договора зачастую скрывается от сотрудников предприятий. 

Коллективные договоры в основной массе стандартны, а прописанные в них 

нормы не сильно различаются с теми, которые указаны в Трудовом кодексе. 

Отметим также то, что фактически полностью разрушены социальные механизмы 

солидарности и участия трудящихся в управлении предприятием. В связи с 

указанным, на данном уровне формальные институты закрепляют власть 

нанимателя, имеющего объективную финансовую основу. 

Формальным институтом, определяющим взаимодействие работника и 

работодателя на микроуровне, выступает трудовой контракт. «Трудовой контракт   

-  соглашение между работником и работодателем, по которому: работник 

обязуется выполнять работу по определенной специальности, квалификации или 

должности с подчинением внутреннему трудовому распорядку; а работодатель 

обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия 

труда, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и 
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соглашением сторон»1
. В развитых странах он играет важную роль в 

стабилизации и увеличении эффективности трудовых отношений. В современной 

отечественной экономике заключение трудового контракта как правило отражает 

не достигнутое в ходе переговоров сторон согласие относительно характеристик 

трудовой деятельности трудящегося, а формально зафиксированная 

договоренность сотрудника с продиктованными работодателем условиями его 

работы в организации. Фактически, зачастую, трудовой контракт – это 

формальная обертка по сути неформальных договоренностей об условиях работы 

(к примеру, в случае договора о выплате части дохода «в конверте»). 

Неформальная договоренность между работником и нанимателем, по сути 

есть ни что иное как взаимовыгодный обмен обязательствами (хотя и при 

неравномерном распределении экономических выгод). К примеру, практика 

неформального найма являет собой устную договоренность о передаче 

сотруднику определенного рабочего места с выплатой теневой заработной платы. 

При этом трудящийся получает возможность иметь более высокую заработную 

плату, складывающуюся за счет экономии нанимателя на едином социальном 

налоге и экономии трудящихся на подоходном налоге. Неформальная 

договоренность может сопровождать и формальный наем человека. Частью 

подобного соглашения может быть отказ сотрудника от социальных гарантий 

(например, от больничного листа), согласие на ненормируемый рабочее время и 

т.п. Интерес трудящегося к указанным неформальным договоренностям с 

нанимателями базируется на получении как доступа к рабочему месту, так и более 

интересных возможностей для построения своей трудовой карьеры. 

Неформальные правила являют собой особую группу норм, регулирующих 

отечественный рынок труда. Очень распространенной конвенцией сторон 

трудовых отношений является уклонение от налогообложения дохода, согласие 

трудящихся на выборочное соблюдение нанимателем Трудового Кодекса.  

Неформальную занятость можно объяснить не только более высокими 

заработками, зависящими от личной предпринимательской активности, и 

                                                      
1
 Райзберг Б.А. Лозовский Л.Ш.  Универсальный бизнес-словарь. - М., 1996. - С.70. 
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возможностью уклонения от выплаты налогов, но и выбором режима гибкого 

рабочего времени, самостоятельностью в управленческих решениях. При этом 

широкое распространение имеет многоступенчатая занятость — вторичная, 

третичная. Теневая экономика представляет собой отношения экономической 

деятельности, которая никогда не попадает в поле зрения государственных 

органов налогообложения.  

Влияние вовлечения населения в теневую экономику можно оценивать по-

разному. С одной стороны, эта сфера чрезвычайно важна для населения, 

поскольку неформальная занятость позволяет ослабить негативные последствия 

безработицы, падение жизненного уровня. С другой - неформальную занятость 

необходимо анализировать исходя из интересов финансового роста как факт, что 

миллионы людей занимаются неэффективной формой труда, априори убыточной 

с точки зрения национальной экономики. 

Отметим позицию государства касаемо регулирования трудовых отношений 

в постсоветскую эпоху: уход от выполнения функций регулирования рынка труда. 

Помимо того, многие годы не замечалось несоответствие КЗОТа1 современной 

реальности, по сути санкционирование распространения альтернативной системы 

неформальных норм регулирования трудовых отношений. Органы власти, не 

выполняя ст.133 об установлении минимальной заработной платы не ниже 

размера прожиточного минимума, указало на то, что реально игнорировать нормы 

уже нового ТК РФ. 

В данных условиях в ряде субъектов РФ инициативу регулирования рынка 

труда начали перехватывать региональные органы власти. В итоге, если на 

федеральном уровне с начала 90-х годов прослеживалась тенденция снижения 

влияния государства как гаранта осуществления прав наемных работников, то на 

уровне субъектов к концу 90-х годов создалась тенденция усиления 

регулирования рынка труда. Зародились новые субъекты, осуществляющие 

охрану прав работника, которые были сформированы для заполнения того 

                                                      
1
 Кодекс законов о труде Российской Федерации. - М., 1998.  
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пробела, который создался в силу неэффективности работы субъектов, 

предусмотренных Трудовым кодексом. 

В итоге образовалось еще одно весомое расхождение нормативной и 

реальной моделями отечественного рынка труда. Оно заключается в том, что 

нормативная и реальная функция государства на рынке труда не совпадают. 

Практическая роль государства в регулировании отношений наемника и 

нанимателя, в формирование параметров занятости весомее, чем это 

представляется на уровне нормативных актов и чем это принято полагать. Однако 

она реализуется не на федеральном, а на уровне субъектов и представлена 

группой формальных и неформальных правил, функционирующих в конкретном 

регионе, в реальных практиках взаимодействия органов власти и граждан. 

Структура государственного регулирования рынка труда включает в себя 

группу организаций и учреждений, содействующих его работе, является 

составной частью системы регулирования занятости. Федеральным органом 

исполнительной власти, запускающим государственную политику и 

осуществляющим управление в сфере труда, занятости и социальной защиты 

жителей является Министерство здравоохранения и социального развития. 

Федеральная служба по труду и занятости подчинена Министерству 

Здравоохранения и социального развития и осуществляет функции в области 

труда, занятости и альтернативной гражданской службы, функции по надзору за 

исполнением трудового законодательства и других нормативных актов, несущих 

«нормы трудового права, законодательства о занятости населения, об 

альтернативной гражданской службе, функции по оказанию государственных 

услуг в сфере содействия занятости населения и защиты от безработицы»1
. 

Федеральная служба по труду и занятости создает местные органы по 

вопросам занятости населения, по разрешению коллективных трудовых споров, 

по государственному контролю за исполнением законов РФ о труде и охране 

труда (государственные инспекции труда в регионах РФ, межрегиональные 

государственные инспекции труда), а также контактирует  с другими 

                                                      
1
 Российская газета, № 12 октябрь 1999 // Постановление Правительства РФ от 9 сентября 1999. - №103. 



62 
 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями, и другими организациями независимо от их 

формы. 

Главными задачами Федеральной службы по труду и занятости РФ 

выступают: формирование предложений и реализация ведущих направлений и 

критериев государственной социальной политики по разрешению комплексных 

проблем социального развития, повышению качества жизни и доходов граждан, 

развитию социального страхования, кадрового потенциала, реформированию 

системы оплаты труда и социального партнерства, организации пенсионного 

обеспечения и социального обслуживания, совершенствованию условий и охраны 

труда, обеспечению эффективной занятости населения и социальных гарантий, 

формированию и развитию государственной службы, совершенствованию 

законов о труде, занятости и социальной защите жителей, контролю за 

соблюдением законов о труде и охране труда, ведению международного 

сотрудничества в установленной области деятельности.   

В соответствии с ее задачами Федеральная служба по труду и занятости 

осуществляет свои главные функции. К примеру, применительно к проблемам 

политики на рынке труда в сфере занятости населения:  

- проводит анализ занятости на федеральном и территориальном 

(региональном) уровнях, по конкретным категориям населения, разрабатывает 

прогнозные оценки состояния рынка труда, организует и координирует 

разработку федеральной программы занятости населения;  

- ведет разработку программ: формирования, сохранения и развития 

рабочих мест, обеспечения занятости населения и усиления социальной защиты 

трудящихся, высвобождаемых при банкротстве организаций, а также при 

увольнении из Вооруженных сил РФ;  

- осуществляет экспертизу федеральных целевых и инвестиционных 

программ в области создания и сохранения рабочих мест;  
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- готовит предложения о критериях отнесения регионов к критическим по 

состоянию рынка труда и о мерах по их экономической поддержке;  

- реализует меры по совершенствованию системы трудоустройства 

граждан, организует разработку специальных программ и мероприятий по 

поддержке граждан, испытывающих потребность в социальной защите и 

имеющих трудности в поиске места работы, по сокращению продолжительности 

безработицы, содействию занятости несовершеннолетних;  

- формирует предложения по увеличению мобильности трудовых ресурсов, 

определяет направления территориального перемещения трудовых ресурсов, 

осуществляет помощь в трудоустройстве граждан в связи с направлением на 

работу в другой географический пункт по предложению территориальных 

органов по вопросам занятости населения;  

- формирует порядок предоставления возмещения финансовых затрат в 

связи с направлением на работу (обучение) в иную местность безработных 

граждан по предложению территориальных органов по вопросам занятости 

населения; 

- создает порядок регистрации безработных граждан; подготавливает 

предложения по развитию общественных работ;  

- формирует предложения по совершенствованию порядка выплаты 

стипендий гражданам, направляемым на обучение территориальными органами 

по вопросам занятости населения, пособий по безработице, материальной и 

другой помощи безработным и лицам, находящимся на их обеспечении, а также 

гражданам, потерявшим право на получение пособия по безработице;  

- содействует динамике предпринимательской деятельности и 

индивидуальной занятости безработных, а также использованию гибких форм 

занятости; 

- осуществляет работу по формированию, ведению и использованию на 

федеральном уровне банка вакансий; 

- опубликовывает статистические данные и информационные материалы о 

спросе и предложениях на рабочую силу, возможностях трудоустройства, 
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профессиональной подготовки и переподготовки граждан, состоянии рынков 

труда1
. 

Организация исполнения перечисленных функций возложена на 

Департамент по делам ветеранов и пожилых людей, Департамент по делам детей, 

женщин и семьи, Управление социально-демографической политики и развития 

социальной защиты как структурные подразделения Минтруда, работающие в 

тесном взаимодействии с региональными органами по вопросам труда и 

занятости. Государственные службы занятости являются несущими элементами 

инфраструктуры рынка труда, через ее центры в стране в конце 90-х годов 

проходило более 5 млн. в год безработных и имеющих желание получить 

информацию (она предоставляется бесплатно) о вакансиях2. За содействием в 

трудоустройстве в органы службы занятости за 2013 год обратилось 4 209,9 тыс. 

человек, что на 6,4% меньше, чем в 2012 году. Доля граждан, обратившихся в 

целях поиска подходящей работы в органы службы занятости в течение 2013 года, 

в общей численности экономически активного населения Российской Федерации 

снизилась до 5,6% (Таблица 3). 

Таблица №3* Доля граждан, обратившихся в целях поиска подходящей работы в органы 

службы занятости в течение 2013 года, в общей численности экономически активного 

населения РФ 

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

Доля граждан, обратившихся в поиске 

работы в органы службы занятости в 

течение года, в общей численности 

экономически активного населения 

 

8,5% 

 

7,1% 

 

6,0% 

 

5,6% 

*Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим 

доступа: http://www.gks.ru (дата обращения 05 февраля 2015). 

В решении проблем предотвращения образования и сокращения объемов 

безработицы важную функцию наряду с государственными органами выполняют 

негосударственные структуры. Для развития негосударственных служб занятости 

в конце 1995 г. созданы Координационный Совет «Программы развития 

негосударственных служб занятости России» и рабочая группа из представителей 

                                                      
1
 Официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости // http://www.rostrud.info/pravo/ (дата обращения 11 

марта 2015).  
2
 Экономика труда: (социально-трудовые отношения) / Под ред. Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова. - М.: Издательство 

«Экзамен», 2004. - С.145. 

http://www.gks.ru/
http://www.rostrud.info/pravo/%20(????


65 
 

Минтруда, Федеральной службы занятости России (в то время еще 

самостоятельной государственной организации), Федеральной миграционной 

службы, Комитета РФ по делам молодежи и др. государственных и общественных 

структур. 

За минувшие годы Координационным Советом и рабочей группой создана 

информационная база данных по негосударственным службам занятости, 

функционирующим в субъектах Российской Федерации; анализировался и 

распространялся опыт работы новых негосударственных служб занятости; 

формировались горизонтальные связи среди негосударственных служб занятости 

и реализовывались взаимовыгодные коммерческие и социальные проекты. 

Проведенные меры способствовали созданию объединений негосударственных 

служб занятости. К ним относятся клубы профессионалов, российская ассоциация 

рекрутинговых фирм. Сегодня налажено обоюдное информирование 

негосударственных служб занятости о состоянии рынков труда в субъектах на 

основе единых методических подходов, ежемесячно Координационному Совету 

представляются сведения о состоянии дел на региональных рынках труда. 

Для разработки согласованных решений по определению и осуществлению 

политики занятости граждан на территориальных уровнях (как правило, в 

административных центрах субъектов Российской Федерации) в рамках 

социального партнерства формируются координационные комитеты содействия 

занятости из представителей профсоюзов, организаций работодателей, органов 

службы занятости и других заинтересованных государственных органов, 

общественных объединений, представляющих интересы людей, испытывающих 

острую необходимость в трудоустройстве и социальной защите. 

Негосударственные структуры содействия занятости зачастую ведут свою 

деятельность специализированно с ориентацией на отдельные контингенты 

людей, ищущих место работы. 

Среди них такие довольно известные службы занятости, как «Три-за», 

«Центр занятости женщин, биржа труда для инвалидов», кадровые агентства 
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«Поволжский кадровый центр», «Юнити», «Фаворит» и т.д1
. Частные службы, в 

основном, оказывают услуги за плату. Однако отметим, что Международная 

организация труда выступает против платности оказываемых службами занятости 

услуг безработным. 

В эпоху реформ 90-х годов сформировалась тенденция обесценивания 

квалифицированной трудовой силы, которая становится самой не дорогой на 

рынках экономически развитых государств по отношению к уровню ее 

производительности, идет свертывание наукоемких, высокотехнологичных 

производств, увеличение оттока высокообразованных и квалифицированных 

кадров из государства. 

Однако, в современном обществе происходит ориентация на качественные 

характеристики состава трудовых ресурсов, а именно на квалификацию, так как 

она дает возможность получить больше прибыли, нежели грубый физический 

труд. Поэтому, актуальным вопросом представляется создание универсальной 

рабочей силы с высоким уровнем образования. Умственный, физический, 

квалифицированный, неквалифицированный труд запрашивают разные 

требования к уровню общего и специального образования и профессиональной 

подготовки трудящихся, и формируют разные возможности для высвобождения 

профессиональных и личностных способностей в процессе работы. Хотелось бы 

отметить, что в последние годы идет тенденция к увеличению образовательного 

потенциала трудоспособного населения; произошел рост доли более высоких 

ступеней образования в образовательной структуре. Тем самым, сокращаются 

масштабы распространения неформальных отношений, и выстраивается новая 

организационная культура. 

Не последнюю роль в формировании современной отечественной модели 

рынка труда оказывает влияние некоторых факторов. Предложение рабочей силы 

                                                      
1
 Экономика труда: (социально-трудовые отношения) / Под ред. Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова. - М.: Издательство 

«Экзамен», 2004. - С. 145; Официальный сайт Международного кадрового агентства «Фаворит». Режим доступа: 

http://www.favjob.ru (дата обращения 10 марта 2015); Интернет-портал занятости 164.ru. Режим доступа: 

http://www.saratovjob.ru (дата обращения 09 марта 2015); Официальный сайт кадрового агентства Юнити. Режим 

доступа: http://www.uniti.info. (дата обращения 09 марта 2015).  

 

http://www.favjob.ru/
http://www.saratovjob.ru/
http://www.uniti.info/
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регулируются в основном демографическими показателями: рождаемостью, 

темпами увеличения числа трудоспособного населения, его половозрастной 

структурой. На начало 2014 года в России зафиксировано падение числа 

родившихся: 538512 чел. против 546410 чел. в 2012 году, и числа умерших: 

539304 чел. против 552700 чел. в 2013 году соответственно1. 

Таблица № 4. Распределение численности населения РФ по половозрастной структуре на 

январь 2014 г. (тыс. чел.)* 

 

Все население 

мужчины женщины 

44869 47608 

14-30 лет 14962 14486 

31-60 лет 29907 33122 

*Источник: официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // 

http://www.gks.ru (дата обращения 05 февраля 2015). 

Кроме демографического, немаловажным фактором изменений на рынке 

труда выступает уровень экономической активности разных демографических и 

этнических общностей трудоспособного населения, которая считается как 

отношение количества занятых и безработных к общему числу трудоспособных 

жителей в данной общности. Число экономически активного населения в начале 

2014 г. составила 75,5 млн. человек, или более 53% от общего количества 

населения страны2
. 

Трансформация отечественной экономики из плановой в рыночную создала 

условия к сдвигам фактически во всех структурных элементах рынка труда. 

Появились серьезные противоречия, которые не удается быстро устранить. Среди 

них можно указать на такие как: противоречия между растущей потребностью 

нанимателей в квалифицированных сотрудниках и отсутствием возможности 

удовлетворить данную потребность; между нынешними профессиональными 

нормами и пережившими себя образовательными стандартами; между старением 

квалифицированной рабочей силы и не имением действенных механизмов ее 

обновления. К примеру, возрастной состав работников ОПК Саратовской области 

                                                      
1
 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: // http://www.gks.ru (дата 

обращения 05 февраля 2015). 
2
 Там же. 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_11/IssWWW.exe/Stg/d01/05-09.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_11/IssWWW.exe/Stg/d01/05-09.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_11/IssWWW.exe/Stg/d01/05-09.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_11/IssWWW.exe/Stg/d01/05-09.htm
http://www.gks.ru/
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следующий: до 25 лет – 9%, от 25 до 30 лет – 12%, от 31 года до 45 лет – 27%, 

старше 45 лет - 52%1
.  

Весомую роль в динамике рабочей силы играют процессы миграции 

населения. Миграция - это процесс передвижения людей через границы 

территорий с изменением места жительства на определенный срок. У процесса 

миграции существуют социальные, экономические, военные, политические, 

религиозные и иные причины.  

Таблица № 5. Мигранты, прибывшие в РФ* 

*Источник: Россия в цифрах 2014: Крат. стат. об. - М., 2014. 

 

Помимо указанных факторов, на формирование рынка труда оказывают 

влияние такие факторы, как осуществление приватизации государственной 

собственности, формирование новых форм хозяйствования. К группе факторов, 

оказывающих прямое воздействие на воспроизводство рабочей силы и ее 

динамику на рынке труда можно отнести: 

- социально-экономические, полагающие основы уровня доходов и жизни 

граждан, меру возможностей его социальной защищенности при адаптации к 

рыночным отношениям, построения образовательно-квалификационного 

потенциала; 

- социально-демографические: уровень урбанизации, половозрастная 

структура населения.  

Столь своеобразный набор факторов, основывающих рынок труда на 

современном этапе, подчеркивает его особенности и динамику развития. 

                                                      
1
 Государственная программа Саратовской области «Развитие промышленности в Саратовской области и 

повышение ее конкурентоспособности на 2015 – 2017 годы». - Саратов, 2015 г. 

Год, чел 1997 

 

2000 

 

2005 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

Всего, чел 597651 359330 177230 279907 191656 356535 417681 482241 

из стран СНГ 571903 346774 168598 261495 171940 310549 363955 422738 

из других стран 50265 32769 

 

14129 

 

18131 

 

19716 45986 53726 59503 
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Подводя итог, отметим, что современный отечественный рынок труда 

являет собой структурно сложный, неоднородный механизм. Изучая указанные 

подходы, рынок труда нужно рассматривать как многогранный социум, 

состоящий из большого числа групп и подгрупп. Каждая группа социума обладает 

своими специфическими потребностями, интересами, ценностными ориентирами 

в рамках рыночной конъюнктуры. Рынок труда включает в себя исторически 

сформированный механизм саморегулирования, посредством которого через 

механизмы спроса и предложения происходит согласование и формирование 

баланса интересов между трудящимися, нанимателями и государством. Как 

следствие, развитие рынка труда отражает процесс, запускаемый активностью 

действующих в нем социальных субъектов. Фактическое функционирование 

отечественного рынка труда охарактеризовалось сравнительно небольшими 

утратами в занятости и умеренной безработицей, гибким режимом рабочего 

времени и заработной платой, активным оборотом рабочей силы и постоянным 

распространением нестандартных форм трудовых взаимоотношений, и, наконец, 

невысоким уровнем забастовок. Отметим, что становление современного рынка 

труда происходит в условиях усложнения проблем социально-экономического 

положения в стране, которые являются одним из сложных и первостепенных в 

плане их разрешения. Поэтому, важнейшей составной частью адаптации к 

рыночным отношениям является разработка и совершенствование механизма 

эффективного функционирования рынка рабочей силы.  
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РАЗДЕЛ 2 

Особенности адаптации молодежи к современному  

отечественному рынку труда 

 

В современном российском обществе молодежь является объектом 

пристального внимания, как со стороны различных средств массовой 

информации, так и со стороны представителей более старших поколений. На 

рынке труда положение молодежи можно оценить, как неоднозначное, 

несбалансированное, поскольку оно определяется достаточно 

разнонаправленными тенденциями. В их числе необходимо отметить последствия 

кризиса, вызванного введением экономических санкций по отношению к России 

со стороны стран Запада, представляющих собой запрет сотрудничества с 

предприятиями ВПК, банками и промышленными компаниями, а также резкого 

снижения цен на энергоресурсы, и как следствие падение уровня жизни 

населения. Об этом говорят данные, полученные по итогам социологического 

опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение»: 39% жителей РФ, 

полагают, что 2014 год был хуже 2013 года. Надеются на положительную 

динамику в 2015 году - 23% опрошенных (27% считают, что ситуация не 

поменяется, 28% - что будет хуже). Значительное число опрошенных (38%) 

остерегаются роста уровня безработицы, 29% - роста уровня преступности. 44% 

респондентов полагают, что в 2015 году усилится социальное неравенство. При 

этом, в положительную динамику в качестве жизни верят немногие – 68% 

уверены, что оно понизится или, возможно, останется на нынешнем уровне1. 

По мнению председателя Наблюдательного совета Института демографии, 

миграции и регионального развития Юрия Крупнова сегодня требуется выработка 

проектов развития страны, организации команды созидательных управленцев, по 

сути – формирование класса развития страны. Необходимо понимание того, 

                                                      
1
 Фонд общественное мнение. «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 14 декабря 2014. 43 субъекта 

РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 

3,6%.» Режим доступа: http://fom.ru/Nastroeniya/11902 (дата обращения 20.01.2015 г.) 

http://idmrr.ru/
http://idmrr.ru/
http://idmrr.ru/
http://corp.fom.ru/tehnologii/fomnibus.html


71 
 

каким образом из ресурсов создать новый рынок, гарантирующий стабильные 

доходы для жителей1
.  

В этом аспекте молодежи принадлежат ведущие позиции, она должна быть 

готова к переменам. Как верно написали Й. Риддерстрале и М. Вилкокс 

«Перемены – это не только то, что в разное время происходит с другим людьми и 

организациями. Перемены – это то, что происходит с вами и вашей организацией 

сегодня и завтра. Перемены – это личное и вы можете повлиять на ход событий»2
. 

Люди, принадлежащие к социально-демографической группе молодежи, с 

одной стороны, находятся в более выигрышной позиции в сравнении с иными 

возрастными группами, поскольку они обладают различными неиспользованными 

ресурсами, в числе которых современное образование, здоровье, желание занять 

свое место на рынке труда и реализовать собственный потенциал, наконец, 

обеспечить себе достойное место в жизни, а с другой – они же являются и более 

беззащитными и несостоятельными по отношению к ряду требований рынка 

труда и нанимателей  в силу своей неопытности и, как это ни парадоксально в 

силу своей амбициозности и юношеского максимализма. Практически все 

исследователи проблем молодежи сегодня сходятся во мнении, что современная 

молодежь является самой незащищенной категорией населения в социально-

экономическом и социально-психологическом аспектах. При этом следует 

учитывать, что молодежь вполне способна при определенных условиях, стать 

мощным деструктивным фактором, угрожающим социальной стабильности и 

общественной безопасности. 

На наш взгляд, эти факторы требуют самого пристального внимания, 

подлежат детальному исследованию. Однако, прежде, чем приступить к их 

углубленному изучению, необходимо отметить, что место молодежи на рынке 

труда, в основном, определяется особенностями молодежи как специфической 

социально-демографической группы, обладающей свойственными ей 

потребностями и интересами. Однако, внешние условия ее «прибытия» на рынок 

                                                      
1
Портал общественных действий по развитию страны «Проектное государство» 

http://www.proektnoegosudarstvo.ru/publications/0175/ (дата обращения 05.03.2015 г.) 
2
Риддерстрале Й. Вилкокс М. Корпорация: перезагрузка как лидеры управляют изменениями - М., 2012. - С. 27. 

http://www.proektnoegosudarstvo.ru/publications/0175/
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труда изменились довольно существенно. Мы имеем в виду санкционную 

политику Запада, которая повлекла за собой сокращения штата сотрудников в 

организациях. 

Поэтому, для нашего исследования принципиально важно определить и 

интерпретировать социально-демографическую категорию «молодежь». Одно из 

первых определений понятия «молодежь» в социологии было дано в 1968 г. В. Т. 

Лисовским. Несмотря на то, что данное определение давно стало общим местом в 

научной литературе посвященной молодежи, обойтись без него представляется 

затруднительным, как в плане методологическом, так и в плане конкретно – 

историческом. Молодежь - по мнению В.Т. Лисовского, есть «поколение людей, 

проходящих стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже 

усвоивших, образовательные, профессиональные, культурные и другие 

социальные функции»1. Иное и более детализированное определение было дано 

И. С. Коном, немногим позднее: «Молодежь - социально-демографическая 

группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, 

особенностей социального положения и обусловленных тем и другим социально-

психологических свойств»2. Именно это определение впоследствии стало 

основным в отечественной социологии молодежи. «Молодость как определенная 

фаза, этап жизненного цикла биологически универсальна, но ее конкретные 

возрастные рамки, связанный с ней социальный статус и социально-

психологические особенности имеют социально-историческую природу и зависят 

от общественного строя, культуры и свойственных данному обществу 

закономерностей социализации»3
. В этом смысле важен учет и «новых» моментов 

социализации привнесенных извне в результате санкционной политики. К ним, по 

нашему мнению, так же стоит отнести сокращение собственно самого сегмента 

молодежного рынка труда, предпочтения работодателей в плане набора персонала 

более опытного и имеющего практический опыт работы перед молодыми 

специалистами. 

                                                      
1
 Леньшин В.П. Методологические подходы к исследованию молодежи // Вопросы философии. - 2004. - №3. - С.34 

2
 Там же С.34. 

3
 Краткий словарь по социологии. - М., 1988. - С.306.  
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Рассматривать понятие молодости в историческом направлении необходимо 

не только по признакам, выделяющим ее из других, но и по особенностям, 

объединяющим ее с иными поколениями данного периода истории в данном 

обществе. 

По мнению ряда исследователей (Т. Парсонс1, Х. Пилкингтон, М. Флинн, Е. 

Омельченко2), выделение молодежи как отдельной социальной группы связано с 

процессом индустриализации, вследствие которого наступило частичное 

разрушение деревенских сообществ, для которых было свойственно семейное и 

соседское сохранение патриархального порядка, когда молодые люди включались 

в фермерскую работу, вели домашнее хозяйство. Взросление в социальном 

контексте было беспроблемным, некоторые исключения не нарушали общих 

правил. Сохранение патриархальных укладов от поколения к поколению 

способствовала сохранению устоявшихся социальных образцов, процедура 

перехода из детства во взрослую жизнь проходила беспроблемно, социальный 

статус молодежи фактически отсутствовал.  

Вместе с бурным ростом городов и массовыми переселениями появились и 

первые симптомы «молодежи, как проблемы». В труде Х. Пилкингтона, Е. 

Омельченко, М. Флинн «Глядя на запад. Культурная глобализация и российские 

молодежные культуры»3 показано, что XX век принес обществу молодежные 

проблемы, которые открыто угрожали спокойствию и безопасности населения 

растущих городов. В 70-80-е годы XX века стартовало массовое переселение 

деревень в «спальные районы». Назывались они по причине того, что в них 

фактически не было досуговой инфраструктуры, создавались они в основном 

рядом с заводами-гигантами, которые имели острую необходимость в рабочей 

силе. Молодежь росла в указанных районах, возникали молодежные группировки, 

несущим принципом объединения которых становилась защита собственных 

территорий. Указанные исследователи убедительно доказывают, что на образ 

                                                      
1
Парсонс Т. Система современных обществ. - М., 1997.  

2
Пилкингтон Х., Омельченко Е., Флин М. Глядя на запад. Культурная глобализация и российские молодежные 

культуры // Алетейя.,  2004.  
3
Пилкингтон Х., Омельченко Е., Флин М., Указ. соч. 



74 
 

мышления и менталитет населения, в том числе и молодежи как особой 

социальной группы, весомое влияние оказывает территория. Ареал проживания, 

особенности экономико-географического положения региона по отношению, как 

ко всей стране, так и к административному центру районов, откладывает 

отпечатки на жизненные ценности и стереотипы молодого поколения. 

Несущая специфика изменений, происходящих в среде нынешней 

молодежи трансформирующегося отечественного социума, совпадают с 

деформациями, свойственными и другим возрастным группам. В первую очередь, 

это укрепление новых форм социального неравенства. Для молодых на первый 

план выходит неравенство, обусловленное социальным происхождением и 

особенностями формирования человека в семье и в обществе сверстников, 

влекущее за собой обладание далеко неравными социальными ресурсами или, как 

данное явление обозначается Пьером Бурдье1, неравными социальными, 

культурными и, конечно, материальными капиталами.  

Сегодня молодежь РФ - это более 30 миллионов молодых граждан2. В 

соответствии со Стратегией государственной молодежной политики в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 18 декабря 2006 года № 1760-р к категории молодежи в России относятся 

граждане РФ от 14 до 30 лет3
. 

Разница с молодежью западных стран, возраст вхождения которой во 

взрослую жизнь объективно растет, отечественной молодежи приходится входить 

в социально-экономические отношения существенно раньше. При этом отрасли 

экономики поглощают молодые трудовые ресурсы очень неравномерно. Если в 

сфере услуг и предпринимательства молодые люди уже сегодня, и будет 

составлять в перспективе, значительную часть трудящихся, то в бюджетной сфере 

                                                      
1
Бурдье П. Социология политики: Пер. с фр./Сост., общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко. - М., 1993.   

2
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: // http://www.gks.ru. (дата 

обращения 05 февраля 2015). 
3
Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2016 года. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 1760-р. 

 

 

http://www.gks.ru/
http://base.garant.ru/190356/#block_1000
http://base.garant.ru/190356/
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и сфере государственного и муниципального управления удельная часть молодых 

трудящихся сегодня небольшая.  

Для нашего исследования представляют интерес результаты опроса «О 

молодежи: возрастные границы, ценности, особенности», охватившего 100 

населенных пунктов из 43 регионов РФ, с целью выявления отношения россиян к 

нынешней молодежи. К рассмотрению мы взяли показатели, которые наиболее 

тесно связаны с рынком труда. Первичное исследование проводилось в июле 2002 

года, повторное в сентябре 2014 года. Итак, в 2014 году 30% респондентов (в 2002 

г. – 32%) полагают, что молодежь формирует перед собой цели и стремится их 

достичь и 34% (в 2002 г. - 43%) уверены в том, что молодые люди плывут по 

течению, однако, 61% (в 2002 г.  - 75%) полагают, что в 70-е - 80-е годы XX века в 

нашей стране основное большинство молодых людей были целеустремленными. 

В 2014 году 47% (в 2002 г. – 53%) опрошенных показали, что современная 

молодежь не любит работать, работает плохо, противную точку зрения высказали 

34% (в 2002 г. - 30%). На вопрос о том, какие качества современной молодежи 

наиболее сильно отличают ее от молодежи времен Советского Союза ответы 

были следующими: 12% - продвинутость, владение современными технологиями; 

11% - наглость, невоспитанность, неуважение к старшим; 10% - 

информированность, развитость, ум; 10% - независимость, уверенность, 

раскованность; 5% - безответственность, меркантильность, лень; 4% - активность, 

целеустремленность; 4% - безнравственность, распущенность; 3% - иной 

менталитет, отсутствие патриотизма; 2%  - вредные привычки1.  

Анализируя результаты исследования, необходимо отметить, что как в 

опросе 2014 года, так и в 2002 году, респонденты возраста молодых людей 

составляли 24% выборки, остальные 76% - люди среднего и старшего возрастов, 

что добавляет результатам исследования некоторую долю объективности. Таким 

образом, мы имеем возможность увидеть, что взгляды россиян на молодежь в 

период с начала 2000-ных до 2014 года изменились в положительную сторону: 

                                                      
1
 Фонд общественное мнение. «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 7 сентября 2014 г. Режим 

доступа: http://fom.ru/TSennosti/11748 (дата обращения 06 мая 2015 г.) 

http://corp.fom.ru/tehnologii/fomnibus.html
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молодое поколение стало более целеустремленным, стремление работать 

выросло. В свою очередь, сравнение с молодежью 70-80-х годов минувшего 

столетия показывает, что молодежь сегодня более продвинутая, лучше владеет 

новыми технологиями, лучше информирована, развита, независима и уверенна в 

себе, однако, стала более невоспитанной, наглой, безответственной, распущенной 

и менее патриотичной. 

Для изучения непосредственно процесса адаптации молодежи на рынке 

труда, по нашему мнению, уместно разделение молодежи на ряд возрастных 

групп, которые также характеризуют ее адаптационные возможности на рынке 

труда. Для выявления специфики трудового поведения представляется 

необходимым выделять следующие молодежные подгруппы (сегменты), 

характеризующиеся специфическими проблемами и особенностями социально-

трудовой адаптации: 14-15 лет, 16-17 лет, 18-20 лет, 21-24 года, 25-29 лет.  

Вхождение на рынок труда подростков 14-15 лет, с одной стороны, может 

оцениваться как негативное явление, если вызвано давлением со стороны семьи 

или жизненных обстоятельств в результаты снижения жизненного уровня и не 

сопровождается продолжением обучения. С другой стороны, периодическое 

участие 14-15-летних подростков в трудовой деятельности, не вынуждающее 

прекращать получение образования, например, во время летних школьных 

каникул, может расцениваться как позитивное явление, отвечающее интересам 

молодого человека и социума и может стать успешным фактором адаптации 

молодого человека на рынке труда. 

Группа молодежи 16-17 лет – это группа, ориентированная на активный 

выбор будущей профессии. Помимо перечисленных выше причин, вступление на 

рынок труда представителей этого сегмента может быть обусловлено 

расширением спектра материальных и духовных потребностей, активным 

поиском себя в окружающей среде. По этой причине на первый план выступает 

работа по профессиональной ориентации и консультированию, итогом которой 

становится выбор профессии.  
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В группе 18-20-летних молодых людей наибольшую интенсивность 

приобретает процесс получения профессиональных навыков, умений и знаний. 

Частично представители данной группы по поведенческим характеристикам 

могут примыкать к следующей группе, в том случае, если они уже закончили 

обучение. Они активны в эпизодической, а не постоянной занятости.    

Наибольшие адаптивные проблемы возникают в сегменте молодежи 20-24 

лет. Более подробно об особенностях этой группы речь пойдет далее. Однако, 

следует отметить, что именно на данном этапе взросления молодые люди чаще 

всего сталкиваются с необходимостью поиска работы, адаптации на рабочем 

месте. 

Последняя группа молодежи – 25-29 лет уже по многим характеристикам 

близка к более старшей возрастной группе, однако, ее особенностью является, как 

правило, интенсивный карьерный рост, поиск своей роли в организационной 

иерархии.     

На наш взгляд, в столь дробном делении социально-демографической 

группы молодежи нет необходимости по причине небольших временных 

промежутков (1 или 2 года) внутри каждой группы и, как следствие, не имеющих 

принципиальных отличий. Мы предлагаем выделение трех подгрупп, 

обладающих специфическими адаптационными возможностями на рынке труда.   

Группа молодежи до 18 лет включает, в основной части, учащихся средних 

школ и училищ. В подавляющей массе случаев они не вовлечены в трудовую 

деятельность. Тем не менее, серьезное падение жизненного уровня основной 

части граждан поменяло жизненную позицию данной группы молодежи. Большая 

часть из них стремится заработать деньги основным путем. Представители этой 

группы выходят на рынок труда пополняя ряды безработных. Сегодняшняя 

ситуация с подростковым трудом вызывает большое опасение. В большинстве 

случаев их занятость является самозанятостью, типа мойки автомашин и 

распространению газет, или занятости в «теневом» секторе. Легальный рынок 

неквалифицированного юношеского труда чрезвычайно узок. По этим причинам 

не решение проблемы государственного контроля за трудом указанной 
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молодежной группы, то появится опасность роста криминального потенциала 

общества. 

Молодые люди в возрасте 18-24 года – это студенты и молодежь, 

завершившая профессиональную подготовку. Они составляют самую уязвимую 

группу, вступающую на рынок труда, по той причине, что не имеют 

необходимого опыта и, в силу этого, наиболее не конкурентоспособны. Мировые 

тенденции на рынке труда (Россия, в данном случае, не является исключением) 

свидетельствуют о том, что наибольшие проблемы с нахождением работы и 

трудоустройством наблюдаются у молодежи в возрасте 20–24 года, и именно эта 

возрастная группа заслуживает особого внимания с точки зрения рынка труда. 

Предприниматели отказывают в занятости молодым специалистам, не имеющим 

возможности составлять конкуренцию в, к примеру, таких отраслях, как 

банковское дело, управление персоналом, консалтинг. В данном случае молодѐжь 

с точки зрения бизнес-сообщества уступает специалистам старших возрастов, 

показавшим себя на этом рынке.  

В то же время, следует отметить, что именно в этой возрастной группе 

наблюдаются минимальные показатели средней продолжительности поиска 

работы, поскольку при найме работников работодатели сегодня отдают 

предпочтение соискателям более молодого возраста, о чем свидетельствует 

анализ имеющихся на рынке труда объявлений о вакансиях. В случае открытого 

найма (объявлении о вакансиях) в более чем 70% случаев при оговорке возраста 

желаемого сотрудника, как правило, разговор идет о людях «моложе 30 лет».  

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что именно в 

рассматриваемый период, а именно с 20 до 24 лет, наиболее интенсивно 

происходит процесс адаптации молодых людей на рынке труда.  

В 25-30 лет молодежь, как правило, уже делает профессиональный выбор, 

имеет некоторую квалификацию, определенный опыт. Они знают чего хотят, в 

основном уже имеют собственную семью и предъявляют довольно-таки высокие 

требования к предлагаемому труду. 
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Таким образом, именно в возрасте от 14 до 30 лет основная часть молодежи 

приобретает сформированный профессионально-трудовой статус в социальной 

сфере. На возраст молодого человека приходятся основные социальные и 

демографические происшествия в жизненном цикле человека: завершается 

процесс получения общего образования, определяется профессия и проводится 

профессиональная подготовка, стартует трудовая деятельность, создается ячейка 

общества. Для нашего исследования особенно важным является момент начала 

трудовой деятельности, вхождение молодых людей на рынок труда в виде 

полноправных субъектов.   

Каковы же особенности вступления и положения молодежи сегодня на 

российском рынке труда? Современная ситуация с трудоустройством молодежи 

сформировалась под влиянием факторов, к которым относят1:  

- кардинальные изменения экономического положения и, как следствие, 

трудовых традиций в итоге реформ 90-х годов, в первую очередь - приватизации; 

- отмена в конце 1990 года механизма распределения выпускников и 

становление коммерческих основ организации в работе учебных заведений; 

- падение уровня социальной защиты, как последствие - рост числа 

молодых людей, не готовых к вхождению в трудовую жизнь в силу ряда 

социальных причин (инвалидов, сирот, матерей-одиночек, наркозависимых, 

выпускников детских домов детей из неблагополучных семей и др.); 

- деформация в ценностных направлениях, жизненных стратегиях и 

моральных установках молодых людей, обусловленная, в значительной мере 

широчайшим распространением компьютерной техники, ведущей к изоляции 

молодежи от реальной жизни и смещение ее значительной части в виртуальную 

реальность. Как правило, это ведет к утрате не только необходимых физических 

кондиций, банально необходимых для работы, но и к необходимости адаптации к 

реально существующим трудовым коллективам, часто непростым отношениям в 

них. 

                                                      
1
 Васильев, А. А. Государственное регулирование и молодежный рынок труда [Текст] = Goverment Regulation And 

Youth Labor Market / А. А. Васильев // Власть. -  2014. -  № 11. - С. 53-54. 

 



80 
 

Для нашей работы представляют интерес данные исследовательского труда 

«Российский рынок труда для молодых специалистов в 2014 году», позволяющие 

составить картину необходимых требований к молодым людям и, как следствие, 

портрет молодого человека, востребованного на сегодняшнем рынке труда. Так, 

главными требованиями к личным качествам молодых соискателей является 

стрессоустойчивость - 75%, нацеленность на результат - 13%, активная жизненная 

позиция - 12%, инициативность - 10%, амбициозность - 8%. Касаемо требований к 

навыкам, то здесь лидерами выступают грамотная письменная и устная речь - 

75%, умение анализировать - 9%, навык обращения с ПК - 8% и лишь на 

последней позиции умение принимать решения - 0,2%1
. 

В основной массе регионов самое распространенное образование, которое 

хотел бы зафиксировать наниматель у молодого специалиста в прошедшем году - 

это техническое образование. На следующем месте - экономическое образование. 

Замыкает тройку, в зависимости от региона, или гуманитарное, или юридическое.  

 Рассматривая общую потребность в молодых работниках на отечественном 

рынке труда, то здесь лидируют крупнейшие города: на Москву приходится - чуть 

более 41%; на втором месте - Санкт-Петербург - около 9% совокупного спроса 

на молодых специалистов; на третьем месте - Нижний Новгород - 2,5%. 

Обращая внимание на потребность рынка в молодых специалистах 

в разбивке по регионам, то здесь, так же, лидирует Москва: в прошедшем году 

на вакансии для молодежи пришлось несколько больше 9% от совокупного 

спроса в субъекте, или каждая 11-я вакансия на рынке труда в Москве; в Санкт-

Петербурге каждая 14-я вакансия была нацелена на молодого специалиста; 

в Нижнем Новгороде - каждая 15-я. 

В целом, вакансии для молодежи в последнее время поэтапно увеличивают 

свою рыночную долю. К примеру, по сравнению с 2011 годом она в среднем 

выросла от 2% до 9%2
. 

                                                      
1
Исследование Career.Ru: Российский рынок труда для молодых специалистов в 2014 году. [Электронный ресурс] 

// Центр гуманитарных технологий. URL: http://gtmarket.ru/blog/headhunter/2014/02/03/6594 (дата обращения 20 

марта 2015 года). 
2
Там же. 

http://gtmarket.ru/blog/headhunter/2014/02/03/6594
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Рассматривая уровень конкуренции среди молодежи, то свежие показатели 

говорят о том, что она выше, чем в основном по рынку труда. Самые 

существенные различия отмечены в Волгограде: конкурс на одно вакантное место 

среди молодежи составлял 9 человек на одно место, а в общем, по рынку - в три 

раза меньше. Большой уровень дефицита молодых специалистов говорит о том, 

нанимателю проще найти сотрудника, так как у него есть возможность выбора, 

а вот соискателю тяжелее трудоустроиться, поскольку уровень конкуренции при 

поиске занятости высокий. Низкая конкуренция, напротив, неудобна нанимателю, 

поскольку соискателей немного и выбор среди них не велик. Соискатели же 

напротив, имеют возможность диктовать собственные условия при 

трудоустройстве, поскольку они - дефицитные специалисты на рынке. 

Таким образом, положение молодых людей на рынке труда определяется 

следующими факторами:  

во-первых, нестабильностью спроса и предложения, по причине 

изменчивости требований нанимателей и ориентации молодых людей, ее 

социально-профессиональной неопределенностью. Состояние усложняется 

социальными проблемами молодежи, связанными с коренным деформациями 

социокультурных и политических реалий развития человека, что увлекает за 

собой растущие сложности самоопределения молодежи, в частности, и в 

профессиональном плане;  

во-вторых, различной конкурентоспособностью в сравнении с иными 

возрастными группами. Молодые люди подвергаются высокому риску потери 

работы. Возможности трудоустройства новой рабочей силы, выходящей на рынок 

труда впервые, снижаются в виду отсутствия у них стажа работы. Сокращение 

спроса на рынке труда уменьшает возможность трудоустройства выпускников 

учебных заведений; 

в-третьих, большой вариантностью. Это обусловлено тем, что на рынок 

труда выходят выпускники учебных заведений, ведущих подготовку 

специалистов по всем возможным направлениям. В свою очередь, отсутствие 

спроса на региональных рынках труда ведет к тому, что основная часть 



82 
 

соискателей, трудоустраивается не по профильным специальностям, поэтому для 

многих переподготовка является возможностью трудоустройства. Данная 

проблема усугубляется пониженным спросом работодателей к молодежи не 

имеющей высшего образования. 

Для дальнейшего исследования необходимо определить категорию 

«адаптация». Данный термин происходит от латинского слова adaptation – 

приспособление.  Е. Соловцева определяет адаптацию как «путь, которым 

индивид или группа управляют, или отвечают на среду своего обитания»1. В 

Российской социологической энциклопедии «адаптация – приспособление 

самоорганизующихся систем к изменяющимся условиям среды»2. В теории Т. 

Парсонса, «адаптация – это вещественно-энергетическое взаимодействие с 

внешней средой, одно из функционирующих условий существования социальных 

систем наряду с интеграцией, достижением цели и сохранением ценностных 

образцов»3. Согласно Т. Парсонсу, «адаптация — это одно из четырех 

Функциональных условий, которым все социальные системы должны отвечать, 

чтобы выжить»4. 

Е. Соловцева выделяет четыре самостоятельных вида адаптации: 

биологический, физиологический, психологический и социальный5. Однако, 

несмотря на самостоятельность этих видов и их взаимодействие, социальная 

адаптация в нашем случае будет иметь приоритет, включая в себя все остальные 

виды.  

Выделяют две формы социальной адаптации:  

- активная, когда индивид воздействует на среду в целях ее изменения 

подобно своим сложившимся представлениям; 

- пассивная, когда человек бездейственно включается в ту среду, в которой 

он оказался и воспринимает ее устоявшиеся нормы.  

                                                      
1
Соловцева Е. Адаптация при обучении профессии // Народное образование. - 2004. - №9. - С.202  

2
 Российская социологическая энциклопедия / Под ред. Г.В.Осипова. - М., 1998. - С.3 

3
Парсонс Т. Система современных обществ. - М., 1997. - С.82 

4
 Большой толковый социологический словарь (Collins). Том 1 (А – О). - М., 1999. - С.17 

5
 Соловцева Е. Адаптация при обучении профессии // Народное образование. - 2004. - №9. - С.203 
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Итак, социальная адаптация - процедура приспособления, освоения, в 

основном активного, человеком или группой новых для нее социальных условий. 

В современной социологии социальная адаптация в подавляющем большинстве 

случаев понимается как такой социальный процесс, в котором и адаптант 

(личность, социальная группа), и социальная среда выступают адаптивно-

адаптирующими системами, то есть активно взаимодействуют, оказывают 

влияние друг на друга в процессе социальной адаптации1.  Кроме того, 

социальная адаптация может рассматриваться как результат указанного процесса, 

в этом случае он чаще всего обозначается термином адаптированность.  

Непосредственным импульсом к старту процесса социальной адаптации 

зачастую является осознание человеком или социальной группой того факта, что 

усвоенные в минувшей социальной деятельности стереотипы поведения 

прекращают обеспечивать достижение успеха и необходимой становится 

перестройка поведения в соответствии с новыми социальными условиями или 

новой для адаптанта социальной среды. Кроме этого, отметим, что, в динамике 

общественного развития, повышается скорость адаптационных процессов в 

социуме. Это ведет к тому, что процедуры социальной адаптации даже в 

эволюционно развивающемся социуме становятся фактически непрерывными и 

адаптационные возможности приобретают жизненно важное значение не только 

для старших поколений, но и для молодых. Готовность к изменениям становится 

одним из несущих условий жизненного успеха личности.  

В современной литературе выделяют четыре степени адаптированности 

личности в социальной среде:  

1) первоначальную стадию, когда человек знает, каким должно быть его 

поведение в новой среде, но его сознание на данный момент не адаптировано к 

реалиям новой среды, и он, где может, не принимает их, оставаясь с прежними 

ценностными притязаниями;  

                                                      
1
Социология: Энциклопедия. - М., 2003. - С. 968. 
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2) стадия терпимости – человек и субъекты – обладатели ценностями новой 

среды проявляют взаимную терпимость к направлениям и образцам поведения 

друг друга;  

3) аккомодацию – принятие человеком главных систем ценностей новой 

социальной среды при признании за ними некоторых бывших ориентаций;  

4) ассимиляцию – полное совпадение ценностей человека и среды1
. 

В зависимости от субъекта адаптации, можно выделить некоторые виды 

социальной адаптации2. 

     1. Функциональная, являющая собой адаптацию субъекта к новой 

социальной среде путем освоения и выполнения новых социальных функций. К 

примеру, адаптация молодого человека к первому месту работы возможна, в том 

числе, и путем освоения им основных функциональных обязанностей. 

    2. Организационная, связанная с овладением и приспособлением субъекта 

к новым организационным системам, к новой структуре социальной или 

внутригрупповой стратификации. Примером такой адаптации может послужить 

овладение человеком иерархии в новом для него коллективе (на работе, военной 

службе). 

    3. Ситуативная, являющая собой внешнее освоение субъектом новых 

условий существования. Указанный вид социальной адаптации реально 

наблюдать, когда субъект начинает процесс приспособления к среде через 

исполнение ряда еѐ требований, правил и норм. 

Для более полного понимания проблемы следует отметить, что «процесс 

социальной адаптации проходит, как правило, на трех уровнях: макроуровне, 

мезоуровне и микроуровне»3
. На макроуровне происходит приспособление 

личности, социальных слоев, общества в целом к особенностям природной 

экосистемы, к элементам техносферы, к особенностям социально-политической, 

социально-экономической, социокультурной сфер общества. Адаптация на 

мезоуровне предполагает приспособление, или, наоборот, возникает 

                                                      
1
Технологии социальной работы / Чернецкая А. А. и др. Ростов н/Д: «Феникс», 2006. - С.45-48 

2
 Кузнецова Л.П. Основные технологии социальной работы. - Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2002. - С.37-41 

3
 Кузнецова Л.П. Там же. - С.45-46 
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противостояние человека с нормами социальной группы, социального института. 

В нашем случае в качестве такого института выступает рынок труда, в качестве 

группы – рабочий или учебный коллектив. Микроуровень предполагает 

адаптацию в ближайшем окружении, а также приспособление к социально-

статусной позиции, занимаемой человеком и ее трансформацию посредством 

индивидуального ролевого поведения. Таким образом, адаптация молодежи на 

рынке труда происходит на всех обозначенных уровнях, поскольку направлена на 

приспособление молодых людей к рыночным законам и нормам в целом, 

адаптацию в больших и малых социальных группах, принятие и трансформацию 

профессионально-статусной позиции.  

Разновидностью социальной адаптации является адаптация 

профессиональная, под которой понимается процесс и результат приспособления 

индивида к требованиям профессии, усвоения им профессиональных и 

социальных норм поведения, необходимых для выполнения трудовых функций1. 

Период профессиональной адаптации наиболее интенсивно протекает на 

начальном этапе профессионально-трудовой деятельности человека. Однако 

фактически она начинается еще во время обучения профессии, 

профессионального образования, когда не только усваиваются знания, навыки, 

правила и нормы поведения, но складывается характерный для работников той 

или иной профессии стиль жизни 

Когда мы говорим об адаптации молодежи на рынке труда, мы имеем в виду 

обретение молодыми людьми определенных качеств, умений и навыков:  

- во-первых, профессионально значимые свойства - те психологические 

особенности, без которых невозможно достижение профессиональной 

успешности в том или ином виде деятельности; 

- во-вторых, профессиональный опыт - знания, умения и навыки, 

необходимые для реализации профессиональной деятельности (соответствие 

знаний, полученных в ВУЗе и реальных требований работы); 

                                                      
1
Социология: Энциклопедия. - М., 2003. - С.13 
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- в-третьих, профессиональная мотивация – психологические причины, 

задающие целенаправленные действия личности. На базе мотивов складываются: 

отношения индивида к труду как таковому, к конкретному профессиональному 

труду, к своей специальности, к себе как к профессионалу. 

Принципиально важным для нашего исследования является понимание 

критериев успешной социальной адаптации. Результатом и успешным 

завершением социальной адаптации является такой тип взаимоотношений между 

человеком и окружающей средой, при котором требования и ожидания сторон 

взаимно сбалансированы, находятся в состоянии динамического равновесия. В 

результате социальной адаптации индивид получает возможность выживания, а 

макросреда трансформируется и вступает в новую стадию динамики.    

Существуют субъективные и объективные показатели адаптации. К 

объективным следует отнести те из них, которые показывают эффективность 

трудовой деятельности и активность участия сотрудников в ней. Субъективные 

показатели отражают удовлетворенность сотрудника работой в целом или в 

какой-то еѐ части.       

Тесно связаны с понятием социальной адаптации такие категории как 

адаптационный потенциал и адаптационные возможности. Под адаптационным 

потенциалом (от лат. potentia — сила, мощь) чаще всего понимается «уровень 

приспособления латентных и явных возможностей группы или личности к новым 

или меняющимся условиям социального взаимодействия»1
. А.В. Коршунов, 

ссылаясь на Л.В. Корель определяет адаптационный потенциал как «совокупность 

свойств, качеств, характеристик (ресурсов), существующих у адаптанта в скрытом 

виде и актуализируемых в ходе адаптации»2. Адаптационный потенциал личности 

детерминирован общественными процессами и личностной структурой адаптанта, 

что дает возможность сделать вывод, что становление адаптационных стратегий 

молодых людей обусловлено сложившейся в обществе системой социально-

экономических, политических, правовых, социокультурных отношений, 

                                                      
1
 Социальная психология. Словарь / Под. ред. М.Ю. Кондратьева. - М.. 2006. - С.56. 

2
 Коршунов, А. В. Факторы, влияющие на формирование адаптационных стратегий российской молодежи на рынке 

труда [Текст] / А. В. Коршунов // Молодежь и общество. - 2012. - № 2. - С. 5. 
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влияющих на формирование адаптивных потенций субъекта с учетом его 

характеристик личности1.  

В зависимости от адаптационного потенциала и адаптационных 

возможностей, на наш взгляд, можно говорить о четырех типах субъектов – 

личностей и групп: высокоадаптивные, среднеадаптивные, низкоадаптивные и 

дезадаптивные. Эти уровни определяются как возможностями и 

характеристиками социальной среды, в нашем случае – рынка труда, так и 

внутренними особенностями личности, ее ценностными ориентациями, 

обладанием различного рода компетенциями, профессиональными и карьерными 

установками.  Основной задачей работы по адаптации молодежи на рынке труда 

должно стать формирование как высокоадаптивной среды, то есть создание 

благоприятных условий для молодежи на рынке труда, так и формирование 

высокоадаптивных личностей молодых людей в процессе социализации, общего и 

профессионального обучения.        

Таким образом, адаптация молодежи на современном рынке труда - это 

приспособление, привыкание молодого человека к требованиям рынка труда, 

усвоение им принятых современным социумом социальных норм поведения. 

Важнейшей задачей адаптационного процесса является выживание человека 

путем приспособления организма индивида к процессам социальной среды. В 

конце концов рынок - это всего лишь один большой диалог: сотни продавцов 

общаются с тысячами покупателей, пытаясь определить адекватную цену на 

какой-то товар2.  

Поскольку в обществе в настоящее время неизмеримо вырос элемент 

неопределенности, а перспективы собственного развития стали более 

противоречивыми и неясными, логично предположить наличие таких элементов в 

механизмах адаптации, которые приводят к неопределенности, вариативности 

социальных условий в настоящем и будущем. В качестве одного из носителей 

                                                      
1
 Коршунов, А. В. Факторы, влияющие на формирование адаптационных стратегий российской молодежи на рынке 

труда [Текст] / А. В. Коршунов // Молодежь и общество. - 2012. - № 2. - С. 5. 
2
 См.: Риддерстрале Й. Вилкокс. - М. Указ. соч. - С. 127. 
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таких элементов могут быть выбраны представления человека о своем будущем, 

включающие планы, ожидания, притязания. Механизм успешной адаптации к 

социальным изменениям может включать неоднозначные прогнозы своего 

жизненного пути. Неравномерность и противоречивость адаптационных 

процессов в молодежной среде побуждает сделать вывод о неодинаковом 

использовании данного механизма разными группами молодежи. 

Проблема вхождения молодежи на рынок труда тесно связана с проблемой 

ее трудовых потребностей и возможностей. В этой связи становится очевиден тот 

факт, что безработица молодежи вызвана прежде всего не отсутствием рабочих 

мест как таковых, а тем, что большинство рабочих мест в промышленности и 

сельском хозяйстве не удовлетворяют молодых людей как своим качеством, так и 

предполагаемым доходом.  

Чего же хотят современные молодые люди? Каковы их профессиональные и 

карьерные устремления? Ответы на поставленные вопросы принципиально важны 

для нашего исследования и именно они должны лечь в основу мероприятий, 

направленных на содействие адаптации современной молодежи на российском 

рынке труда. Все чаще приходится слышать, что «деньги - любым путем» - 

является формулой для множества молодых людей, что отражается в четкой 

тенденции люмпенизации («люмпенизация - социально-регрессивное явление... 

заключающееся в полном выпадении людей из социальной жизни и 

одновременным формированием обширного «социального дна», состоящего из 

обездоленных, обнищавших слоев населения»1) молодежи и может в ближайший 

период сказаться на социальной структуре нашего общества. Считается, что по 

причине падения престижа производительного труда для большой части 

молодежи стал выражен социальный пессимизм, она не верит в возможность 

иметь интересную работу, оплачиваемую в соответствии с качеством своего труда 

на уровне мировых параметров. Происходят полярные изменения трудовой 

мотивации. Квалифицированные молодые кадры часто изменяют специальность, 

что ведет к дисбалансу профессиональной структуры рабочей силы. Приоритет 

                                                      
1
Социология: Энциклопедия. - М., 2003. - С.783 
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фиксируется не на содержательном труде на производстве, а на труде с 

небольшой интенсивностью, нацеленному на получение значительной 

финансовой выгоды любыми путями. В реалиях рыночных отношений проблема 

положения молодежи получает новые свойства. С одной стороны, проблемы 

занятости очень значимы для молодых людей, с другой - удовлетворять свои 

потребности в профессиональной сфере удается не всем. На это оказывают 

влияние сформировавшиеся ценностные ориентиры нынешней молодежи, которая 

предъявляет повышенные требования к жизни, имеет завышенную самооценку, но 

не всегда соотносит свои возможности с реальными требованиями рынка труда.  

Очень близка к описанной формуле «деньги - любым путем» концепция 

коротких жизненных проектов, которая представляет собой построение 

индивидуальных планов (социальных, духовных, экономических, семейных) на 

непродолжительное время. С этой жизненной стратегией связана специфика 

формирования адаптационных стратегий молодежи на рынке труда, лишенных 

четкого видения и планирования на длительное время как следствие роста 

социальной неопределенности, нестабильности1. 

Специфику адаптации молодежи на рынке труда, помимо уже 

рассмотренных факторов, определяют еще и структурные сдвиги в спросе на 

рабочую силу, произошедшие в последние два десятилетия и обострившиеся в 

результате мирового экономического кризиса.  Снижение объемов производства, 

увеличение количества убыточных предприятий, усложнение финансового 

кризиса негативно влияют на спрос рабочей силы. Уменьшение емкости 

официального рынка труда и усиление дисбаланса между спросом и 

предложением труда ведет к перспективе роста общей безработицы, в том ряду и 

молодежной. Специфика отечественной безработицы определяется структурно–

регрессивным упадком производства при уничтожении прежних рынков и 

                                                      
1
 Коршунов, А. В. Факторы, влияющие на формирование адаптационных стратегий российской молодежи на рынке 

труда [Текст] / А. В. Коршунов // Молодежь и общество. - 2012. - № 2. - С.11-12. 
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механизмов работы хозяйства и неспешным формированием новых рынков. По 

данным Росстата в России в 2013 году уровень ее в среднем был 5,5 %1. 

В то же время произошел устойчивый рост доли отраслей, возникающих в 

новых секторах экономики: банки, страховые, консалтинговые, инвестиционные, 

аудиторские и другие непроизводственные организации. Именно здесь особенно 

быстро растет число занятых, причем конкретно молодых людей. Поэтому на 

данный момент самыми востребованными специализациями являются 

«Продажи», «Административный персонал», «IT, Интернет», «Мультимедиа» 

«Консультирование», и банковская сфера: 

1) продавцы-консультанты, менеджеры по продажам; 

2) администраторы магазинов; 

3) курьеры; 

4) секретари; 

5) кассиры; 

6) специалисты по взысканию задолженностей и работе с проблемными 

кредитами;  

7) специалисты в области IT-безопасности, защищающие корпоративную 

систему от атак хакеров и других заинтересованных лиц из важных ведомств. 

Меньше всего молодых специалистов требуется в таких областях, как 

«Юриспруденция», «Добыча сырья», «Наука, образование» и «Медицина, 

фармацевтика»2. 

Тем не менее, структурные передвижения в спросе на рабочую силу 

являются зеркалом кризиса в экономике, а не перестройкой структуры. Однако, 

рынок преобразует отраслевую структуру в адаптируя к своими потребностям. 

Быстро растет спрос рабочей силы в непроизводственных отраслях. Поэтому 

                                                      
1
 Официальный сайт федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: http://www.gks.ru (дата 

обращения 15 февраля 2015). 
2
Исследование Career.Ru: Российский рынок труда для молодых специалистов в 2014 году. [Электронный ресурс] 

// Центр гуманитарных технологий. URL: http://gtmarket.ru/blog/headhunter/2014/02/03/6594 (дата обращения 28 

февраля 2015). 

http://www.gks.ru/
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молодым специалистам лучше всего иметь хорошее техническое и второе высшее 

или дополнительное образование в области менеджмента или маркетинга1. 

В последние годы, по причине структурных преобразований, 

актуализировалась проблема несоответствия имеющихся профессий и уровней 

квалификации молодежи требованиям нанимателей, а также 

несбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. 

Образовалось противоречие между потребностями рынка в рабочих и 

профессионалов в определенных видах деятельности и переподготовкой 

специалистов, которыми рынок уже перенасытился. Падение объемов 

производства, деформация структуры спроса на профессии и специальности ведут 

к несоответствию рынка труда и рынка образовательных услуг. Перемены на 

рынке образовательных услуг чаще проходят под давлением социально-

психологических параметров, изменений в общественном мнении. При том в силу 

значимости социально-психологических факторов динамики спроса на 

образовательные услуги его изменения отстают от прогнозных характеристик 

рынка труда2.  

Появившиеся противоречия в указанных рынках в определенной степени 

носят объективный характер, так как для организации новых специальностей 

требуется некоторое время, в то же время учебные заведениям приходится 

считаться с образовательными потребностями своих абитуриентов.  

Решение проблемы взаимодействия рассматриваемых рынков не 

представляется возможным без учета интересов потребителя образовательных 

услуг, имеющего свои цели, задачи, мотивацию в подборе профессии и сферы 

труда. За рубежом действует так называемая «двойная система», сочетающая в 

себе школьное образование с обучением на предприятии, которая помогает 

переходу от учебного процесса к трудовой жизни молодых людей с низким 

уровнем образования. Она действует в Австрии, Германии, Дании, Швейцарии и 

                                                      
1
 Зудина А.Н. Лидерские качества на собеседовании // Карьера. -2009. - № 7. - С.14 

2
 Пальянов, М. П. Занятость молодежи и ее регулирование как педагогическая проблема [Текст] / М. П. Пальянов, 

Е. А. Пахомова, И. Д. Лаптева // Педагогика. - 2014. - № 9. - С. 35. 
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Норвегии. В итоге в указанных странах самый низкий уровень молодежной 

безработицы среди государств, входящих в Организацию экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). В Германии указанная система работает по 

следующим правилам: 

- характеристики подготовки на базе организации определяются на 

федеральном уровне в согласовании с правительством, нанимателями и 

представителями профсоюзов; 

- расходы на процесс обучения разделяются между органами власти и 

работодателями; 

- заработная плата и условия работы фиксируются посредством 

коллективных договоров; 

- квалификация присваивается в результате сдачи экзаменов, проводимых и 

оцениваемых экзаменаторами, представляющими три стороны; 

- дипломы действуют на всей территории страны1. 

 Примеры взаимодействий предприятия и ВУЗа можно выделить в 

структурах ряда отраслей промышленности в Саратовской области, таких как 

металлургический комплекс, кластер СВЧ электроники (схема 1, 2 см. 

приложение 4)
 2

. 

Тем не менее, далеко не всегда область профессиональной деятельности 

предопределяется полученной специальностью в ВУЗе. Для выпускников ВУЗов, 

которые учились на бесплатной основе, отсутствие подходящей работы 

характеризуется только потерянным временем. Однако сегодня студенты нередко 

учатся на платной основе, поэтому для них отсутствие работы, это не только 

потерянное время, но и потерянные деньги (порой весьма значительные). Данная 

формирующаяся тенденция противоречит теории «человеческого капитала» Г. 

                                                      
1
 Кадомцева, С. В. Несбалансированность рынка труда и занятость молодежи [Текст] / Кадомцева С. В. // Уровень 

жизни населения регионов России. - 2013. - № 6. - С.61. 
2
 Государственная программа Саратовской области «Развитие промышленности в Саратовской области и 

повышение ее конкурентоспособности на 2015 – 2017 годы». - Саратов, 2015 г. 
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Беккера1, согласно которой вложение средств индивидом в качество образования 

повышает его способность к конкуренции на рынке труда. 

Таким образом, если имеющие место быть в настоящее время тенденции в 

воспроизводстве трудовых кадров не поменяются, то в ближайшее время реально 

ждать роста безработицы не только среди молодых людей - выпускников 

общеобразовательных школ, но и среди людей получивших высшее образование. 

По этой причине необходима грамотная организация общеобразовательного и 

профессионального образования молодежи, сопоставленного как с динамикой 

национальной экономики, так и с мировыми событиями на рынке труда. Для 

этого, по нашему мнению, необходимо внести изменения и в систему образования 

молодежи адаптировав существующее образование к современным реалиям 

рынка труда и постоянным инновациям. По данным Й. Риддерстралле и М. 

Вилкокса только в США около 40% рабочей силы составляют те, кому 

приходится решать комплексные задачи. В этой части земного шара почти на трех 

четвертях рабочих мест, созданных за последние 10 лет, требуется умение 

абстрактно мыслить и делать умозаключения. Выгода очевидна. Компетентные 

люди создают прибыль»2. Именно для этого и нужны перемены. Мы согласны с 

В.В. Радаевым, который считает, что нужны университеты «нового поколения», а 

для построения такого университета необходимо последовательно реализовать, 

как минимум пять ключевых принципов, которые обуславливают стратегические 

векторы развития университета и предполагают основательное изменение его 

организационных механизмов. Все они исходят из того, что университет должен 

развиваться из замкнутой профессиональной системы в открытую, не только 

изменяющую формы своей деятельности, но преобразующую собственное ядро и 

открывающуюся для иных внешних сред, создавая дополнительные стимулы для 

собственного развития. К данным принципам В.В. Радаев относит: 

- отказ от жестких образовательных стандартов в сторону непрерывных 

образовательных инноваций; 

                                                      
1
 Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход. - М., 2003. 

2
 Риддерстралле Й. Вилкокс. - М. Указ. соч. - С. 29. 
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-  реформирование учебного заведения в исследовательский университет; 

-  сдвиг приоритетов от поддержания работы к вложениям в человеческий 

капитал; 

- переход от региональной замкнутости к вхождению в международные 

сетевые профессиональные организации; 

- превращение «башни из слоновой кости» в место, которое притягивает 

разнородные внеуниверситетские силы1. 

Однако, сегодня растет количество молодых людей, считающих получение 

полноценного образования обязательным условием для получения желаемого 

социального статуса и более высокого финансового состояния, некоторой 

гарантией от безработицы. Профессиональное обучение становится ведущим 

элементом инфраструктуры рынка труда, поддерживающим баланс спроса и 

предложения труда, во многом определяющим эффективность мер по 

осуществлению молодежной политики труда. По этой причине при сокращении 

количества подготовленных кадров средними специальными учебными 

заведениями, прием студентов в ВУЗы с каждым годом растет, что 

поддерживается требованиями нанимателей: в ушедшем году наивысший 

показатель этой доли наблюдался в Казани - 82%. На следующем месте - Ростов-

на-Дону (76%), на третьем - расположился Нижний Новгород (75%). Наименьшее 

количество вакансий, в которых говорилось о высшем образовании, было 

в Перми - 53% и в Волгограде - 58%2. По мнению зарубежных исследователей 

В.В. Путин утверждает, что в долгосрочной перспективе будущее его страны 

будет больше зависеть от того, насколько плодородна в ней почва для роста 

талантов, а не от способности качать больше нефти. Почва, а не нефть. Таланты – 

сырье возобновляемое, в отличие от большинства видов сырья3.  

Отечественный рынок объективно нуждается в молодых амбициозных 

специалистах, но в целом, они не могут адаптироваться к реальной трудовой 

                                                      
1
 Радаев В.В. Пять принципов построения нового университета // Pro et Contra. - 2010. - Т. 14. - № 3. - С. 8 

2 
Исследование Career.Ru: Российский рынок труда для молодых специалистов в 2014 году. [Электронный ресурс] 

// Центр гуманитарных технологий. URL: http://gtmarket.ru/blog/headhunter/2014/02/03/6594 (дата обращения 28 

февраля 2015) 
3
 Риддерстралле Й. Вилкокс. - М. Указ. соч. - С. 28. 

http://publications.hse.ru/view/70832607
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деятельности. Кроме не достаточной развитости профессионального, 

общекультурного и общенаучного мировоззрения, недостаточного понимания 

функционирования рынка труда, им мешает собственный инфантилизм. 

«Инфантилизм (от лат. Infantilis - детский) - задержка в развитии, проявляющаяся 

в сохранении у взрослого человека физического строения, черт характера, 

элементов поведения, присущих детскому возрасту»1
, который в пору 

студенческого времени и после окончания ВУЗа выражается в следующих 

феноменах. 

Во-первых, в вере в «благополучное трудоустройство» за счет связей 

родителей, знакомых, друзей, преподавателей. 

Во-вторых, в компенсации недостатка профессионального опыта 

общественной деятельностью, функцией «хорошего студента» или явном 

пренебрежении к системному образованию.  

В-третьих, в отсутствии умения в процессе обучения в ВУЗе формировать 

отношения, перспективные с точки зрения занятости. 

Указанные характерные черты инфантилизма, встречающегося в молодых 

людях, являются внутренней, субъективной преградой на пути к взрослой жизни, 

социальной адаптации и профессиональной состоятельности. 

Молодые люди не получают в необходимом объеме знания о нынешнем 

рынке труда, о его правилах, составляющих для построения успешной карьеры, о 

своих правах и обязанностях в области трудовых отношений. При первом выходе 

на рынок труда у молодых людей зачастую имеются идеалистические 

представления о будущей профессии, трудовой карьере, которые практически 

сразу же разрушаются и ведут к образованию сложных социально-психических 

состояний, и в дальнейшем – невозможности качественной адаптации к рынку.  

Безработица ставит молодых людей в нестандартные ситуации, она не 

только изменяет экономический уклад и образ жизни, усложняет финансовое 

состояние, она существенно меняет восприятие самих себя как индивидуумов, 

ломает необходимый уровень социальной стабильности. Конкретно молодежи 

                                                      
1
 Толковый словарь русского языка. - М., 1989. - С.507. 
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безработица причиняет самую серьезную травму, по причине нахождения в 

эмоционально восприимчивом возрасте. Она очень болезненно переносит 

моральные издержи безработицы, к которым крайне нетерпима. С первых же дней 

самостоятельной жизни большие слои молодых людей становятся вне 

трудоустройства и практически обрекаются на положение отверженных, что ведет 

к глубокому разочарованию в таком обществе. 

Указанная отверженность безработной молодежи по-разному сказывается 

на ее поведении. Случается, что ее пытаются задействовать в своих целях 

террористические группировки, религиозные секты, и, бывает, небезуспешно. 

Безработица, в частности среди молодежи выступает питательной средой для 

политических агитаций. У тех молодых безработных, которые не вошли на рынок 

труда, и которым не удалось пройти школу воспитания в трудовых коллективах, 

усиливается склонность к насилию. Указанная склонность отражается, в 

частности, в росте количества правонарушений. Обнаружена абсолютная связь 

между безработицей и алкоголизмом, самоубийствами, насилием, тюремными 

заключениями, наркоманией.  

Естественно, связь между безработицей, и преступностью не так очевидна и 

прямолинейна, существенное большинство безработных не идут по пути 

нарушения закона, не воспринимают преступление как механизм решения своих 

проблем в жизни. Но, без сомнения, безработица формирует почву к 

преступности. 

Безработица выступает одной из наиболее весомых причин культивации 

наркомании и алкоголизма. В основном, это происходит по причине подавленного 

или, напротив, сверх возбужденного психического состояния, способствуя тому, 

что указанные состояния зачастую имеют болезненный, патологический характер, 

усложняя социальные последствия. Наркомания и алкоголизм выбивают 

молодежь из общественной жизни, что ведет к социальной деградации индивида. 

Указанные факторы ведут к болезням человека, к теневой экономике в области 

распространения наркотиков, преступности. Особенностью наркомании 
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выступает формирование групп наркоманов. Высокая стоимость наркотиков 

заставляет безработных наркоманов идти на преступления.  

За 2013 год, количество преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков составило 231,5 тыс., что на 12,5 тыс. больше, чем в 2012 году и на 

16,7 тыс., чем в 2011 году1
.  

Безработица ведет к правонарушениям и по причине того, что некоторые 

молодые безработные не знают, как иначе проводить свое свободное время. Часто 

они даже не получают из этого материальной выгоды. Однако правонарушение 

зачастую рассматривается как необходимый путь к выживанию. 

Вышеперечисленные последствия безработицы молодежи осложняют 

демографическую ситуацию, которая складывается следующим образом. 

Таблица №6. Показатели естественного движения населения за 9 месяцев 2014 года* 

 тысяч, чел на 1000 человек 

населения 

2014 г. 

в % к 

2013 г. 

Родившихся 1458,8     

 

13,4     

 

102,3 

 

Умерших 1431,6     

 

13,1     

 

100,0 

 

В том числе детей в 

возрасте до 1 года 

10,8     

 

7,5 

 

91,5 

 

Естественная убыль 27,2     

 

0,3     

 

- 

 

Браков 948,9     

 

8,7     

 

98,9 

 

Разводов 516,2     

 

4,7     104,4 

 

*Источник: официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // 

http://www.gks.ru (дата обращения 05 февраля 2015). 

Резюмируя отметим, что молодежь в современных российских условиях 

занимает специфическое место, формируя отдельный сегмент рынка труда - 

молодежный рынок труда. Положение молодежи на рынке труда определяется 

системой внутренних и внешних факторов. К внутренним относятся 

характеристики молодежи как самостоятельной социально-демографической 

группы с соответствующей системой культурных стереотипов, ценностных 

                                                      
1
Официальный сайт федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: http://www.gks.ru/ (дата 

обращения 15 февраля 2015) 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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ориентаций, социально-статусных характеристик, специфическими 

особенностями психического развития. Внешние факторы формируются в 

результате специфики функционирования и развития российского рынка труда, 

определяются конкурентной средой, а также системой профессиональной 

ориентации, образования переподготовки и т. д.   

Адаптация молодежи на рынке труда, как правило, проходит несколько 

этапов. Она осуществляется в процессе профессиональной ориентации и выбора 

профессии, в процессе обучения или переобучения по выбранной специальности, 

в процессе приобретения социальных, коммуникативных, деятельностных 

компетенций, в процессе формирования ценностных ориентаций личности, в 

процессе поиска работы, первого трудоустройства, начала самостоятельной 

трудовой деятельности, повторного поиска и смены работы. Каждый из этапов 

важен для успешной адаптации молодых людей на рынке труда, ни один из них не 

может быть упущен. Успешный процесс адаптации завершается, как правило, 

стабильным трудоустройством, принятием законов и правил функционирования 

рынка труда.   

Неоднородность молодежи как социально-демографической группы 

предполагает выделение в ней отдельных сегментов, в рамках которых адаптация 

на рынке труда протекает со своими специфическими особенностями. Автор 

предлагает выделение трех основных подгрупп (сегментов) молодежи: 14-18 лет, 

19-25 лет и 26-30 лет. Первая подгруппа имеет наибольшие проблемы и барьеры 

при вхождении на рынок труда, поскольку это молодые люди, как правило, с 

низким уровнем образования и профессиональной подготовки из низкоресурсных 

семей, характеризующиеся минимальным набором информации о рынке труда, 

незнанием основ трудового законодательства, неготовностью к самостоятельным 

действиям на рынке труда1. Здесь опять мы сделаем оговорку, низкоресурсные 

семьи, по нашему мнению, означают не только семьи с низкими материальными 

возможностями для получения современного образования, но и семьи, в которых 

                                                      
1
 Гневашева, М. В. Формирование профессиональной компетенции современной российской молодежью [Текст] / 

М. Гневашева // Риск: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция.  - 2014. -  № 3. - С. 266.  
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бессистемно используются различные гаджеты для развлечений и виртуального 

общения между сверстниками, что существенно ограничивает адаптивные 

возможности молодежи при вступлении в реальную жизнь, в реальные трудовые 

отношения и вызывает серьезные трудности при адаптации, в нашем случае 

адаптации к рынку труда1.  Во второй группе адаптация происходит более 

интенсивно, и именно на эту группу должно быть направлено внимание 

государственных и негосударственных органов и служб, призванных 

содействовать адаптации молодежи на рынке труда.  

Третья подгруппа ориентирована на закрепление на рынке труда, ей может 

понадобиться помощь в области переподготовки, повышении квалификации, 

защиты социальных и иных прав.   

                                                      
1
 Коршунов, А. В. Факторы, влияющие на формирование адаптационных стратегий российской молодежи на рынке 

труда [Текст] / А. В. Коршунов // Молодежь и общество. - 2012. - № 2. - С. 15 
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РАЗДЕЛ 3 

  

Механизмы содействия адаптации молодежи на рынке труда 

 
Переход России к рыночным отношениям серьезно реформировал 

социально-трудовую сферу. Дефицит рабочей силы сменялся дефицитом рабочих 

мест, что и приводило к возникновению безработицы. Возникала ситуация, когда 

обеспечение всех граждан объективной возможностью трудиться уже не было 

нечто само собой разумеющимся. Отмена в 1990 году централизованного 

распределения специалистов из учебных заведений привела к тому, что большая 

часть завершающих подготовку в общеобразовательных школах, средне 

специальных учебных заведений, ВУЗов не имели возможности найти 

применения своим навыкам в рамках  полученной специальности. Введение 

коммерческих основ в работу учебных заведений сформировало дополнительные 

барьеры на пути выпускников школ, обладающих желанием продолжения своего 

образования, в результате чего они были вынуждены искать работу. Отсутствие 

специальности, квалификации, жизненного опыта, «трудная» психология 

подростка – все это не способствует трудоустройству.     

Постсоветское время не принесло молодым гражданам желаемой свободы в 

профессиональном самоопределении. Молодые люди попали в новую 

зависимость от нанимателей, чей функционал не ограничен развитыми 

механизмами социальной защиты. Вновь обращаясь к результатам опроса «О 

молодежи: возрастные границы, ценности, особенности», охватившего 100 

населенных пунктов из 43 регионов РФ, с целью выявления отношения россиян к 

нынешней молодежи, мы видим, что в 2014 году 58% респондентов (в 2002 г. – 

61%) утверждают, что молодежь нуждается в оказании социальной поддержки, 

защите интересов; 42% (в 2002 г. - 39%) указывают на необходимость  создания 

условий для самовыражения, самореализации; 24% (в 2002 г. - 26%) за 

обеспечение для молодѐжи доступа к принятию решений в экономике, 

общественной жизни, политике; 50% (в 2002 г. - 56%) полагают, что с молодым 

поколением необходимо вести воспитательную работу. Таким образом, мы можем 
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наблюдать, что взгляд россиян за последние 12 лет на направления работы 

государства с молодежью практически не изменился и приоритетными, по-

прежнему, остаются оказание социальной поддержки, защита интересов, 

воспитание и создание условий для самовыражения, самореализации1. 

Поэтому, сегодня актуальна проблема совершенствования механизмов 

адаптации для более эффективного решения проблем занятости молодежи.  

Сам термин «механизм» определяет собственно внутреннее устройство 

машины, прибора, аппарата, приводящее их в движение2. В сложных 

общественных системах, как правило, существует множество механизмов, 

регулирующих их деятельность. Поэтому в нашем понимании указанным 

механизмом является социальный механизм, который означает «совокупность 

приемов, технологий реализации социальных целей, достижения, определенного 

результата, удовлетворения общественных и личных интересов»3
. 

Действие любого механизма всегда направлено на получение некоего 

определенного результата, который, в свою очередь, отличается от исходного 

воздействия уже в силу того, что посредством механизма и при помощи его он 

претерпевает определенные изменения. Однако, социальные механизмы 

складываются в ходе эволюции ранее существовавших форм и поэтому 

неизбежно несут на себе как отпечаток своего предшествовавшего состояния, так 

и некие потенции будущего. Изменение окружающей среды и условий 

существования не предполагает полного обновления социальных механизмов, 

полного выпадения из них черт предшествовавших этапов их эволюции, 

наоборот, наиболее существенные, выдержавшие испытание временем черты и 

особенности, индифферентные к окружающей политической обстановке, 

остаются. 

Таким образом, под социальным механизмом будет пониматься, некая 

общественная форма, осуществляющая функции регулирования социальных 

                                                      
1
 Фонд общественное мнение. «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 7 сентября 2014 г. Режим 

доступа: http://fom.ru/TSennosti/11748 (дата обращения 06 мая 2015 г.) 
2
 Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М., 1985. - С.309 

3
 Карманный социологический словарь. - Саратов, 2000. -  С.159 

http://corp.fom.ru/tehnologii/fomnibus.html
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процессов в соответствии с общественными потребностями и предполагающая 

реализацию при любом числе повторений с максимально предсказуемым 

результатом. 

Основные механизмы социальной адаптации можно «классифицировать по 

разным основаниям»1
. Классификация, дающая возможность к выделению и 

анализу наиболее эффективных механизмов, может быть реализована, во-первых, 

по формам их принятия субъектом адаптации и, во-вторых, по применяемым в 

процессе адаптации средствам. 

  В первом случае выделяются два ведущих механизма социальной 

адаптации: добровольный и вынужденный. Рассматривая добровольную 

адаптацию, необходимо отметить, что новые условия жизни, предлагаемые 

средой субъекту, не встают в разрез его ценностным ориентациям, и принимаются 

им как положительные, содержащие ряд новых потенций, поэтому они 

принимаются свободно, даже при условии принятия определенных усилий. 

Сложности, появляющиеся в процессе освоения новой среды и условий жизни, 

понимаются субъектом в виде «трудности роста», на пути к успеху. 

Вынужденная адаптация, наоборот характеризуется тем, что различные 

качества новой для субъекта среды жизни встают в разрез его ценностно-

нормативным установкам. Тем не менее, в данном случае, субъект не может 

отвергать эти качества и заставляет субъекта принимать их. 

В зависимости от применяемых в процедуре социальной адаптации 

методов, исследователями выделяется еще одна совокупность механизмов 

указанного процесса. 

1. Психические механизмы, нацеленные на развитие психических 

характеристик субъекта, влияние на неѐ множества факторов социальной среды и 

адаптация психических показателей индивида под условия среды. К указанной 

группе возможно причислить механизмы психической обороны, психической 

травмы, внушения. 

                                                      
1
 Кузнецова Л.П. Основные технологии социальной работы. - Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2002. - С.80 
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     2. Социально-психологические механизмы, необходимые для 

приспособления личности к среде через ее освоение некоторыми способами. 

Указанная группа вмещает в себя, в первую очередь, когнитивные механизмы 

(адаптация к среде методом ее исследования, познания). К ним относят 

механизмы мышления, воображения, познания. Во вторую очередь, это 

эмоциональные механизмы, предоставляющие возможность субъекту 

адаптироваться к среде путем вызываемых ею, эмоциональных состояний. В 

данном случае, эмоциональные потрясения личности в новой для него среде 

жизни выступают базой для принятия им решений касающихся максимально 

адекватных среде характеристик поведения. К указанной группе механизмов 

возможно отнесение таких механизмов, как страх, покой, тревога. В третью 

очередь, это поведенческие механизмы, являющие собой выбор и выполнение 

субъектом в новой для него среде некоторой модели поведения.  

 Еще одним механизмом из перечисленной группы выступает механизм 

социального общения, предоставляющий возможность субъекту, во-первых, 

изменять свойственные ему навыки общения и осваивать новые, во-вторых, 

увеличивать масштабы социальной среды своей жизнедеятельности и 

обогащаться новыми социальными нормами и ценностями1
. 

Молодые люди на рынке труда формируют специфический сегмент 

отечественной экономики, который подчинен своим закономерностям, с 

которыми нужно считаться при содействии занятости. Молодежь неустойчива в 

плане жизненных установок, у нее нет трудового стажа и опыта работы и, 

следовательно, сравнительно низким профессиональным статусом. По причине 

перенасыщенности рынка труда молодежь формирует группу риска. Для решения 

перечисленных проблем появляется необходимость активной разработки новых 

механизмов, более пригодного механизма и эффективных мер решения проблем 

занятости. Указанные механизмы, возможно организовать по ряду направлений.  

Одним из наиболее важных элементов на рынке труда выступает 

образование, а также ведение профессиональной подготовки и переподготовки, 

                                                      
1
 Кузнецова Л.П. Указ. соч. - С.41-43 
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приобретающие главенствующую роль в системе мер по росту качества рабочей 

силы и влиянию на профессиональную структуру спроса и предложения рабочей 

силы. 

В настоящее время имеет место быть проблема несоответствия между 

необходимыми на рынке профессиями, и тем, каких специалистов выпускают 

ВУЗы и иные учебные заведения. В этом случае разговор идет о том, что рынок 

труда сегодня даже ориентировочно тяжело прогнозировать, к примеру, на пять-

шесть лет, по причине нестабильности экономической ситуации. Примером 

мероприятия, реализованного с целью решения данной проблемы может стать 

проводимая в Саратовской области акция «Фестиваль профессий – 2015». В ходе 

данной акции молодые люди были информированы о ситуации на рынке труда, о 

потребностях предприятий и организаций в кадрах, об учреждениях 

профессионального образования. С целью определения интересов и склонностей 

учащихся выпускных классов к профессиональной деятельности в рамках этой 

акции, проведено тестирование и консультирование по выбору профессий. За два 

месяца 2015 года в рамках «Фестиваля профессий-2015» было проведено 14 

ярмарок вакансий учебных мест и профориентационных услуг, «Дней выбора 

профессии», в которых участвовало 766 выпускников школ; 49 

профориентационных мероприятий («Дни карьеры», «круглые столы», встречи с 

представителями различных профессий, знакомства с трудовыми династиями, 

классные часы, конкурсы, викторины и др.), в которых приняли участие свыше 

1500 человек; 24 групповые беседы  с участием 615 выпускников: «Выбор 

профессии – важное дело!», «Найди свою профессию», «Как избежать ошибок 

при выборе профессии»,  «Калейдоскоп профессий», «Новое время – новые 

профессии», «Ты и твое будущее!», «Профессии наших родителей», «Выбор 

профессии – путевка в жизнь», «Профессионализм. Что это?». В общей сложности 

с начала года проведено 87 профориентационных мероприятий для подростков, 

задающихся вопросам выбора специальности, в которых участвовало 2916 

человек. В ходе профориентационных мероприятий 712 учащихся прошли 

анкетирование на определение профессиональных устремлений, 1008 человек 
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прошли тестирование для определения профессиональных наклонностей, 1452 

человека поучаствовало в просмотре и дискуссии по содержанию видеофильма 

«Азбука профориентации»1. 

Система профессионально-технического образования сегодня имеет 

серьезные финансовые проблемы. ПТУ фактически потеряли материально-

техническую помощь от организаций. Раньше молодой человек, экзаменуясь в 

училище, уже предполагал, где он будет трудиться после окончания, то сегодня, в 

условиях, когда организации не располагают средствами для вложения в свои 

производственные мощности, предоставлять места для практики обучающихся и 

подготавливать рабочих, основная часть выпускников получают свободное 

распределение. Основная масса молодых людей, получивших среднее 

специальное образование, заходят в ряды «челноков», уличных продавцов, что 

является  утечкой молодых людей в сферу теневой занятости. Однако, несмотря 

на то, что учебными заведениями Саратовской области ведется подготовка 

практически по всем необходимым специальностям, в последнее время, к 

примеру, предприятия ОПК области (см. Диаграмма 1) все острее испытывают 

нехватку высококвалифицированных специалистов рабочих профессий, при этом 

сохраняется дефицит: ИТР – около 7% (от общей потребности); станочников 

(токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков) – свыше 21%; наладчиков станков с 

ЧПУ и слесарей-ремонтников – свыше 42%; электриков – около 10%; 

электросварщиков – около 20 %2
.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Официальный сайт Правительства Саратовской области// http://www.saratov.gov.ru/ (Дата обращения 19 марта 

2015 г) 
2
Государственная программа Саратовской области «Развитие промышленности в Саратовской области и 

повышение ее конкурентоспособности на 2015 – 2017 годы». -  Саратов, 2015 г. 

http://www.saratov.gov.ru/
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Диаграмма №1.*Кадровая обеспеченность предприятий ОПК области КадроваяКадровая обеспеченностьобеспеченность предприятийпредприятий ОПКОПК областиобласти

Дефицит работников, %Возрастной состав, %

Станочники (токари, 

фрезеровщики, 

шлифовщики)

21%

наладчики станков с

ЧПУ, слесари-

ремонтники

42%

электрики

10%

электросварщики

20%

от 31 года до 45 лет

27%

старше 45 лет

52%

до 25 лет

9%

от 25 до 30 лет

12%

ИТР

7%

 

*Источник: Государственная программа Саратовской области «Развитие 

промышленности в Саратовской области и повышение ее конкурентоспособности на 2015 – 

2017 годы». - Саратов, 2015 г. 

 

Ведущий элемент в системе подготовки квалифицированных кадров - 

ВУЗы, которые так же обладают проблемой бюджетного недофинансирования, не 

позволяющего совершенствовать опытно-экспериментальную базу, вести научно-

практические конференции и семинары. Необходимо подчеркнуть, что 

подавляющая часть ВУЗов не ориентированы на новые специальности, 

необходимые на рынке труда. Они обязаны не отходить от своей главной цели - 

воспроизводства высокоинтеллектуального профессионального потенциала 

общества. По мнению В.В. Радаева, необходим выбор «векторных стратегий», 

представляющих собой пучок открытых, постоянно корректируемых направлений 

развития и совершенствования1
. 

Образование молодых людей - проблема многокомпонентная, ее 

разрешение предполагает диалог ряда структур: государственных органов власти, 

сферы образования и комитетов по делам молодежи, служб занятости населения. 

Одним из векторов работы выступает содействие дополнительному образованию 

молодых людей путем организации деятельности профильных клубов и 

организаций дополнительного образования. Для предотвращения появления 

новых безработных, важно вести системную профориентационную работу с 

                                                      
1
 Радаев В.В. Пять принципов построения нового университета // Pro et Contra. - 2010. - Т. 14. - № 3. - С. 8. 

http://publications.hse.ru/view/70832607
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абитуриентами, для содействия личности в профессиональном самоопределении с 

учетом состояния рынка труда. 

Предложение рабочей силы в настоящее время ни по профессиональной, ни 

по квалификационным структурам не отвечает динамике спроса.  

С целью изучения ситуации, сложившейся при вхождении на рынок труда 

молодых людей с высшим образованием при непосредственном участии автора, 

было проведено исследование, направленное на выявление сфер реального 

трудоустройства молодежи, соответствия места работы полученной 

специальности, анализ характеристик, оказывающих влияние на это соответствие.  

Объектом данного исследования является молодежь г. Саратова в возрасте от 21 до 

30 лет, получившая высшее образование. Исследование было проведено в 2008 г. 

методом анкетирования, объем выборочной совокупности составил 561 человек, из 

них 53% - девушки и 47% - юноши, что отражает реальное соотношение полов в 

городе Саратове.  

Аналогичное исследование, проведенное нами по сходной методике в 2013 

году (N=250), позволило сравнить полученные результаты. 

Итак, большую часть опрошенных в 2008 году составляла молодежь в 

возрасте от 21 до 24 лет (50%); на втором месте - это люди в возрасте от 25 до 27 

лет (32%) и, наконец, на третьем месте - в возрасте от 28 до 30 лет (18%). В 

исследовании 2013 года - это соотношение выглядело следующим образом: от 21 

до 24 лет (57%); на втором месте - это люди в возрасте от 25 до 27 лет (28%) и, 

наконец, на третьем месте - в возрасте от 28 до 30 лет (15%). Доминирование 

младшей группы обусловлено тем, что для нее наиболее актуален вопрос трудовой 

адаптации, они только что окончили ВУЗ и впервые вышли на рынок труда. 

Что касается семейного положения опрашиваемых, то к холостым и 

незамужнем отнесли себя 65% молодежи в 2008 году и 70% в 2013 году. Женатых 

или замужних - 23% (21%), разведенных всего 6% (9%). Живущих в 

незарегистрированном браке оказалось 2% от числа опрошенных. В 2013 году 

таких было уже 6 %. 
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На вопрос о роде занятия в первом исследовании 2008 года были получены 

такие варианты ответов: к безработным себя отнесли 50% респондентов; к 

работающим - 49%; к работающим и учащимся - 1%. Во втором - соответственно 

44%, 53%, 3%. 

Что касается работы по специальностям, то большинство опрошенных 

молодых людей в 2008 году работали по следующим специальностям: 

экономические специальности - 26% респондентов; второе место между собой 

разделили торговые и гуманитарные специальности - по 14%; следующими идут 

такие специальности как физика и математика, сфера услуг – по 8%. На четвертом 

месте - педагогика и технические специальности (по 6%). Такие специальности как 

естественнонаучная, информационная, строительство и архитектура, PR и реклама 

составили по 4%. Юристы составили всего 2% (это может быть связанно с тем, что 

специальная выборка по специальностям не составлялась, так как это не входило в 

задачи исследования). Это может говорить о том, что в 2008 году на рынке труда 

города Саратова экономические специальности более открыты для молодежи, с 

одной стороны, или более востребованы, с другой, и молодые специалисты с 

большей охотой идут туда, чем на юридические специальности, которые сегодня 

ограниченно востребованы из-за специфики работы и значительного 

перепроизводства специалистов в предыдущие годы. В 2013 году ситуация 

несколько иная и имеет тенденцию усиления в вышеуказанном направлении: 

экономические специальности - 32% респондентов; второе место между собой 

разделили торговые и гуманитарные специальности - по 18%; следующими идут 

такие специальности как физика и математика, сфера услуг – по 6%. На четвертом 

месте - педагогика и технические специальности (по 4%). Такие специальности как 

естественнонаучная, информационная, строительство и архитектура, PR и реклама 

составили по 2%. Юристы составили аналогично 2%. При этом работающих не по 

специальности 53,1% в 2008 году (67% в 2013 году) против 46,9% в 2008 году 

(33% в 2013 году) респондентов, работающих в рамках полученной в ВУЗе 

специальности (График 1, приложения Б). Эти данные подтверждают нашу 

гипотезу о том, что работающих не по специальности больше, чем работающих по 
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специальности. Временные и материальные затраты на получение образования в 

большинстве случаев для молодежи не оправдывается, несмотря на то, что 70% 

опрошенных подчеркнули свой интерес к полученной специальности. 

Результаты анализа ответов (Графики 2, 3 Приложения Б) о причинах 

трудоустройства на работу по специальности и не по своей специальности, 

показали, что среди причин трудоустройства на работу не по специальности на 1 

месте оказался вариант ответа «не нашел работу по специальности» – так ответили 

33,3% в 2008 г. и 45% респондентов в 2013 г., второй по распространенности 

вариант ответа «работа по специальности дает низкую зарплату» выбрали 29,6% 

респондентов в первом исследовании и столько же во втором; третье место 

поделили – «моя специальность меня не интересует» и «нет опыта работы» –  

выбрали по 22,2% респондентов в 2008 г. и 19% в 2013 г.; четвертое место 

поделили – «не устраивают условия труда» и «отсутствие спроса на нее» – по 

14,8% респондентов; на пятом месте – «работа по специальности не престижная» и 

«еще не искал» - по 3,7% респондентов. Таким образом, в данной группе 

респондентов отмечаются причины преимущественно объективного, 

экономического и профессионального характера, тогда как субъективное 

отношение к полученной во время обучения специальности фиксируется крайне 

редко.   

Эффективное трудоустройство по специальности большинство молодежи 

объяснило следующим образом: «моя специальность мне интересна» – отметили в 

2008 г. - 51,6% (в 2013 г. - 54%) респондентов; «устраивают условия труда» – 

данный вариант ответа выбрали в 2008 г. - 38,7% (в 2013 г. - 37%)  респондентов; 

«удалось найти работу по специальности» - выбрали в 2008 г. - 35,5% (в 2013 г. -

31%) респондентов; «возможен карьерный рост» - в 2008 г. - 22,6% (в 2013 г. -

аналогично) респондентов; «эта специальность престижна» и «работа по 

специальности дает высокую зарплату» – в 2008 г. - по 6,5% (в 2013 г. - 5%) 

респондентов; «пользуется спросом на рынке труда» – в 2008 г. - 4,3% (в 2013 г. -

4%)  респондентов. Данное распределение ответов является диаметрально 

противоположным рассмотренному ранее, а именно в ситуации успешного 
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трудоустройства по полученной специальности респонденты в первую очередь 

отмечают положительное субъективное отношение к полученной специальности, 

и уже потом – объективную возможность трудоустройства. 

Как показывает анализ, свой успех при трудоустройстве по специальности 

респонденты в основном определяют их личной заслугой. Именно этим объясняют 

свое трудоустройство в 2008 г. - 35,5% (в 2013 г. - 31%) респондентов. С другой 

стороны, каждый третий, работающий не по специальности, ссылается на 

объективные препятствия при трудоустройстве. Данное явление может быть 

объяснено эффектом экстраполяции – склонности людей обвинять в собственных 

неудачах других людей или социальную среду, а свой успех приписывают своим 

личным качествам (субъективное мнение)1. 

Следующий вопрос о желании сменить свое место работы в ближайшее 

время дал такие результаты: в 2008 г. - 22% (в 2013 г. - 18%) опрошенных все в их 

работе устраивает и менять ее они не собираются, в 2008 г. - 40% (в 2013 г. - 37%) 

респондентов говорят, что будут работать дальше на своей работе, хотя уход не 

исключен, в 2008 г. - 28% (в 2013 г. - 33%) твердо решили сменить свою работу и 

работать по специальности, а вот 10% в 2008 г. (в 2013 г. - аналогично) 

респондентов решили сменить работу и работать не по специальности. Данные 

результаты говорят о том, что 62% (в 2013 г. - 55%) опрошенных в ближайшее 

время не готовы совершить трудовые перемещения. Почти 40% твердо решили 

изменить свой трудовой статус, следовательно, у молодежи достаточно высокий 

уровень мобильности. 

Хотя большинство опрошенных в 2008 году работают не по специальности, 

больше половины из них ответили, что выбирали будущую специальность 

самостоятельно – 55%; 32% ориентировался на советы родителей и друзей; 11% 

надо было получить любое высшее образование; лишь 2% респондентов при 

выборе специальности прислушивались к советам знакомых. То есть, 

подавляющему большинству респондентов (87%) будущая специальность была 

интересна. В 2013 году ситуация аналогична.  

                                                      
1
 Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология. - М., 2001. - С. 343. 
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По результатам обследования 2008 года среди ВУЗов, законченных нашими 

респондентами, были названы следующие: СГУ - 35%; СГАУ - 21%; СГТУ - 15%; 

ПИСГУ - 9%; ПАГС - 6%; РГОТУПС - 4%; СГЭУ, СГСЭУ, СГМУ - по 2%; ТИЗГУ, 

СГАВМ - по 1%. В 2013 году СГУ - 70%; ПАГС - 18%; СГАУ - 8%; СГЭУ - 4%.  

Можно сказать, что молодежь отдает предпочтение классическому, 

экономическому и техническому образованию. 

Ответы опрошенных на вопрос: «Удовлетворены ли Вы своей 

специальностью?» продемонстрировали, в общем, положительное восприятие 

молодежью собственной специальности. Вариант «Да, абсолютно» в 2008 году 

выбрали 21%; «Да, но не совсем» - 50%; «Нет, но не совсем» - 15%. Категорически 

специальность не устраивает всего 9 % респондентов, затруднились с ответом 5%. 

В 2013 г. респонденты ответили следующим образом: «Да, абсолютно» выбрали 

18%; «Да, но не совсем» - 47%; «Нет, но не совсем» - 19%. Категорически 

специальность не устраивает всего 12 % респондентов, затруднились с ответом 

4%. Таким образом, в 2013 году ситуация несколько осложнилась, но, тем не менее 

вполне удовлетворительная.  

На вопрос о том, насколько легко устроиться на работу по полученной 

специальности в 2008 г. - 17% (в 2013 г. - 15%) ответили, что легко, так как она 

востребована на рынке труда; в 2008 г. - 37% (в 2013 г. - 35%) респондентов 

считают, что найти работу по специальности можно, но не очень просто; в 2008 г. - 

34% (в 2013 г. - 38%) считают, что по полученной профессии не просто найти 

работу. Всего лишь 4% в 2008 г. (в 2013 г. - аналогично) считают, что их 

специальность никому не нужна; зато 3% в 2008 г. (в 2013 г. - 2%) респондентов 

считают, что найти работу по специальности достаточно легко, но с минимальной 

оплатой труда; на волю случая и удачи рассчитывает в 2008 г. - 1% (в 2013 г. - 2%). 

Таким образом, более половины опрошенных считают, что по специальности 

трудоустроиться можно, пусть и с некоторыми затруднениями.  

Результаты опроса позволили выявить критерии привлекательной работы 

для молодежи (Таблица 1, 2 Приложения В). На первом месте – «высокая 

зарплата» (78% респондентов в 2008 г. и 84% в 2013 г.). Материальный критерий в 
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2008 году оказался столь значимым и к 2013 году он только усилился, т.к. 

экономическая ситуация в стране такова, что трудно прожить без хорошей (выше 

МРОТ) зарплаты. «Перспективу сделать карьеру» в 2008 году выбрали 69% 

респондентов (в 2013 г. - 63%), что свидетельствует о готовности современной 

молодежи делать долговременные вложения и работать на перспективу, но все же 

размер оплаты труда превалирует над карьерными устремлениями и данная 

тенденция укрепляет позиции, что говорит о готовности молодежи работать на 

«сегодня». Немаловажную роль играют «хорошие условия труда» (52% 

респондентов). 35% в 2008 г. и аналогично в 2013 г. респондентов ответили, что 

желаемая работа должна быть по специальности. Вариант ответа «достаточно 

высокая должность» выбрали всего 11% в 2008 г. (в 2013 г. - 12%) респондентов, 

что говорит о невысокой значимости для молодых людей статусных 

характеристик. Это подтверждает и частота выбора варианта ответа 

«престижность» (8% в 2008 г. и 7 % в 2013 г. респондентов). Таким образом, по 

мнению опрошенных молодых людей, идеальная работа, в первую очередь, 

должна удовлетворять первичные потребности работника (уровень заработной 

платы и условия труда), и лишь потом – потребности более высшего порядка в 

самореализации и достижении высокого социального статуса. 

Результаты исследования показали также, что говорить о статистической 

значимости влияния пола, также как и возрастных характеристик, на наличие 

работы по специальности мы не можем (Таблицы 3, 4 Приложения В). В то же 

время наблюдается определенная зависимость между дипломной специальностью 

и наличием работы по специальности (Таблицы 5, 6 Приложения В). 

С экономической специальностью 66,7% опрошенной молодежи в 2008 г. 

работает по специальности (в 2013 г. – 65%), физика и математика – только 25% в 

2008 г. и 23% в 2013 г. работают по специальности, остальные - нет; юридическая, 

педагогика и управленческая – все 100% опрошенных работают не по 

специальности как в 2008 г., так и в 2013 году; гуманитарная – в 2008 г. - 71,4% (в 

2013 г. – 70,8%) работают по дипломной специальности, а остальные - нет; 

техническая – в 2008 г. - 16,7% (в 2013 г. – 17,2%) работают по специальности 
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против в 2008 г. - 83,3% (в 2013 г. – 82,8 %); естественнонаучная – в 2008 г. - 

66,7% (в 2013 г. – 64,1%) работают по специальности, а 33,3% в 2008  г. (в 2013 г. 

– 35,9%) нет; медицина, строительство и архитектура – работают по 

специальности по 100% и, наоборот, 100% не работают по специальности 

ветеринария и зоотехника. Факт того, что по таким специальностям как 

юридическая, педагогика и управленческая по полученным данным и 2008 и 2013 

годов молодежь стопроцентно не работала по специальности можно объяснить 

тем, что их мало было опрошено, и специальная выборка по отдельным 

специальностям не была составлена, так как это не входило в цели и задачи 

исследования. Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что все 

зависит не от полученной специальности, а от того какие специальности сегодня 

более востребованы на рынке труда. Здесь можно говорить о проблеме 

неосведомленности ВУЗов о потребностях рынка труда, так как ценность 

профессионального образования для молодежи стала в большей степени зависеть 

не от реальной потребности в специалистах соответствующего профиля и 

содержания их труда, а от престижности модных специальностей. На что сразу же 

отреагировали платные отделения государственных образовательных учреждений 

и негосударственные образовательные учреждения. 

Посмотрим, как влияет мнение людей о возможности устройства на работу 

по специальности на само наличие работы по специальности (Таблицы 7, 8). 

Таблица 7. Влияние оценки возможности устройства на работу, связанной с дипломной 

специальностью, на трудоустройство по специальности (2008 год), % по группам 

 

Возможность устройства на работу по 

специальности 

Работа по 

специальности 

Работа не по 

специальности Итого 

да, легко, так как она востребована на рынке труда 60 40 100 

да, но не очень просто 57,1 42,9 100 

нет, по моей профессии не просто найти работу 33,3 66,7 100 

легко, но с минимальной оплатой труда - 100 100 

как повезет - 100 100 

Итого 47,9 52,1 100 
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Таблица 8. Влияние оценки возможности устройства на работу, связанной с дипломной 

специальностью, на трудоустройство по специальности (2013 год), % по группам 

Возможность устройства на работу по 

специальности 

Работа по 

специальности 

Работа не по 

специальности Итого 

да, легко, так как она востребована на рынке труда 58,6 41,4 100 

да, но не очень просто 55 45 100 

нет, по моей профессии не просто найти работу 37 67 100 

легко, но с минимальной оплатой труда 4 96 100 

как повезет 1 99 100 

Итого 44,3 55,7 100 

 

 

Рассмотрим, как влияет ориентация работников на высокую зарплату на 

наличие работы по специальности (Таблицы 7, 8 Приложения В). В 2008 г. - 

51,2% среди тех, кто желает получить работу с высоким уровнем оплаты труда, 

имеют работу по специальности, тогда как 48,8% опрошенных из этой же группы 

не имеют работу по специальности; среди тех, для кого уровень заработной платы 

не стоит на первом месте, 25% имеют работу по специальности, и 75% не имеют 

работу по специальности. В 2013 г. - 49,8% среди тех, кто желает получить работу 

с высоким уровнем оплаты труда, имеют работу по специальности, тогда как 

50,2% опрошенных из этой же группы не имеют работу по специальности; среди 

тех, для кого уровень заработной платы не стоит на первом месте, 21% имеют 

работу по специальности, и 79% не имеют работу по специальности. Полученные 

данные демонстрируют потребность работников, трудоустроившихся по 

специальности, в более высоких доходах, тогда как в группе занятых, 

трудоустроившихся не по специальности, эта потребность менее актуализирована, 

что косвенно подтверждает существующую дилемму, связанную с выбором или 

интересной работы, или высокой заработной платы. В то же время, приведенное 

распределение признаков является статистически незначимым, что не позволяет 

нам говорить о выявлении факторной зависимости между этими переменными. 

Подвергнем анализу влияние ориентации на высокую должность на наличие 

или отсутствие работы по специальности (Таблицы 9, 10 Приложения В). В 2008 

году, среди людей, ориентирующихся на высокую должность, работающих по 

специальности меньше (28,6%), работающих не по специальности (71,4%). Для 

кого высокая должность не является решающей при выборе работы, работают по 
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специальности и не по специальности по 50% опрошенных. В 2013 году данные 

сходны. Это говорит о том, что стремление получить высокую должность 

препятствует выбору работы по специальности. Вместе с тем, распределение 

признаков является статистически не значимым, то есть притязания на 

определенное социальное положение в трудовой организации не влияет на 

характер трудоустройства респондентов. 

Рассмотрим влияние престижа профессии на наличие работы по 

специальности (Таблицы 11, 12 Приложения В). В группе тех, кто считает, что 

одним из главных качеств, которыми должна обладать работа, является ее 

престиж, работают по специальности всего 33,3% в 2008 г. (в 2013 г. – 37,5%), а 

66,7% в 2008 г. и 62,5 в 2013 г. работают не по специальности. В то же время, 

среди тех, кто не считает престижность работы одним из ее главных качеств, 

47,8% в 2008 г. и 46% имеют работу по специальности, и 52,2% в 2008 г. (в 2013 г. 

- 54%) не имеют работы по специальности. Таким образом, желание работать на 

престижном рабочем месте не способствует выбору работы по специальности, 

однако различие в распределении признаков является настолько несущественным, 

что с полной уверенностью можно сделать вывод об отсутствии корреляционной 

зависимости между переменными. 

Проанализируем влияние перспективы сделать карьеру на наличие или 

отсутствие работы по специальности (Таблицы 13, 14 Приложения В). В 2008 

году, среди тех, для кого является значимой возможность построить карьеру, 

45,5% работают по специальности и 54,5% - не по специальности. Среди тех же, 

кто не придерживается этого мнения, работают по специальности и не по 

специальности по 50% опрошенных. В 2013 году, среди тех, для кого является 

значимой возможность построить карьеру, 44,2% работают по специальности и 

55,8% - не по специальности. Среди тех же, кто не придерживается этого мнения, 

работают по специальности и не по специальности по 59% и 41% опрошенных. 

Таким образом, чем значимее перспектива построить карьеру на работе не по 

специальности, тем меньше людей работают по специальности. В то же время, мы 

не можем это утверждать с полной уверенностью, так как различие в 
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распределении ответов респондентов крайне мала, что не позволяет нам 

статистически доказать сделанный вывод. 

Что касается влияния представления о необходимости соответствия 

будущей работы полученной специальности, то было выявлено следующее 

(Таблицы 15, 16 Приложения В). Среди тех, кто считает, что работа обязательно 

должна соответствовать полученной ранее специальности, в 2008 г. - 47,1% (в 

2013 г. – 42%) работают по специальности, а 52,9% и 58% соответственно - не по 

специальности. Среди тех же, кто считает, что работа не обязана соответствовать 

диплому, в 2008 г. - 46,9% (в 2013 г. - 48,1%) работают по специальности, тогда 

как 53,1% и 51,9% соответственно работают не по специальности. То есть 

представления респондентов о степени соответствия содержания работы и 

дипломной специальности не связаны с характером реального их 

трудоустройства. 

Наконец, рассмотрим влияние значимости хороших условий труда на 

наличие или отсутствие работы по специальности (Таблицы 17, 18 Приложения 

В). В 2008 году среди тех, кто ориентирован на хорошие условия на рабочем 

месте, 65,2% опрошенных работают по специальности, а 34,8% работают не по 

специальности. Среди тех, для кого условия труда не являются значимой 

характеристикой, по специальности работают лишь 30,8% опрошенных, тогда как 

69,2% - напротив. В 2013 году среди тех, кто ориентирован на хорошие условия 

на рабочем месте, 68,5% опрошенных работают по специальности, а 31,5% 

работают не по специальности. Среди тех, для кого условия труда не являются 

значимой характеристикой, по специальности работают 38% опрошенных, тогда 

как 62% - напротив. То есть работа по специализации способствует росту 

потребности людей в достойных условиях труда, тогда как работа, не связанная с 

полученным профессиональным образованием, эту потребность не активизирует. 

Более того, различие в распределении указанных признаков носит явный 

характер, что доказывает реальное существование взаимосвязи между данными 

переменными. 
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В результате анализа ряда таблиц сопряженности можно сделать вывод о 

том, что трудоустройство по специальностям, полученным в саратовских вузах, 

зависит, в первую очередь, не от половозрастных характеристик выпускников, а 

от самой специальности (а именно области приложения полученного диплома, 

возможности трудоустройства по этой специальности, предоставляемые рынком 

труда) и потребностей молодых людей в определенных качествах работы 

(условиях труда). Реализация этих факторов способствует трудоустройству 

молодежи по специальности, тогда как не реализация – напротив. 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

безработных молодых людей ведется в образовательных учреждениях 

профессионального и дополнительного образования, учебных центрах органов 

службы занятости, образовательных подразделениях организаций или в иных 

учебных заведениях в соответствии с заключаемыми органами службы занятости 

договорами. Согласно мерам социальной защиты населения от безработицы, 

важное место занимает право молодежи, в соответствии с пунктом 2 статьи 9 

Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» 

на безвозмездное получение услуг по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации. Правом в приоритетном порядке 

прохождения профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации владеют молодые инвалиды, длительно не трудоустроенные 

граждане (по истечении шестимесячного периода безработицы), уволенные с 

военной службы, выпускники образовательных учреждений, а также граждане, 

впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и при этом не имеющие 

профессии (специальности)
1
. 

Однако специфика профориентационной работы представляется в том, что 

ее результаты можно увидеть только через 5−6 лет, то есть когда молодой человек 

получит профессиональное образование и выйдет на рынок труда. Поэтому 

проводить ее необходимо сегодня, т. к. одним из путей снижения остроты 

                                                      
1
 Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 22.12.2014) "О занятости населения в Российской Федерации" (19 

апреля 1991 г.). 
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проблемы молодежной занятости является опережающая профориентация 

учащихся и выпускников школ, а именно помощь в формировании 

профессиональных предпочтений и их коррекция в соответствии со 

сформировавшейся ситуацией на рынке труда. В настоящее время сотни тысяч 

молодых людей овладевают профессиями, не востребованными на рынке труда. 

Сегодня в нашей стране не исследуются потребности в кадрах, и не 

предпринимается попыток серьезно спрогнозировать такие потребности 

экономики как минимум на ближайшее время. В результате в службах занятости 

очерчивается проблема трудоустройства выпускников.  

По данным обследования газеты «Труд» в 2015 году наиболее 

невостребованными профессиями раньше других станут специалисты по работе с 

документами заемщиков и банковские специалисты по оформлению кредитов, 

занятость которых зависит от объема заемщиков, количество которых 

определяется покупательной способностью населения, которая по причине 

кризиса упала1. 

На сегодняшний день при выборе дальнейшей специальности, что, по сути, 

определяет дальнейший профессиональный путь, молодежь руководствуется в 

первую очередь престижностью получаемой профессии, нередко, будучи 

неосведомленными ситуацией на рынке труда. Высшее образование становится 

средством достижения не столько профессиональных, сколько личных 

субъективных интересов. Анализ результатов исследования показывает, что 

функционирование системы профессиональной ориентации молодежи в России 

имеет недостатки и требует серьезной корректировки, как на уровне 

планирования и разработки, так и в отношении конкретных механизмов 

реализации. Сегодня существует необходимость создания новых структур с более 

глубокой профессиональной ориентацией, начинающейся со школы. Зачастую 

ВУЗы не знают свой рынок труда и предлагают специальности модные, но мало 

востребованные. Если в обыденном поведении молодежь уже ориентируется на 

                                                      
1
 Официальный сайт российского союза репетиторов http://www.univerdoma.ru/?issue_id=52 l (дата обращения 09 

марта 2015). 
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рыночные отношения, то в профессиональном плане она еще не готова к новым 

экономическим отношениям и не обладает достаточной мотивацией к 

профессиональному труду в соответствии со своей специальностью. Необходимо, 

чтобы не только ВУЗы, но и школы возобновили работу кабинетов 

профессиональной ориентации. Чтобы дети уже со школы знали, какие 

специальности существуют и на какие ориентирован региональный рынок труда. 

Сегодня есть возможность совместить вторичную занятость молодежи с 

ориентацией на будущую профессию. При разумной организации данная форма 

занятости может быть экономически выгодна компаниям и предприятиям, и 

ориентирована на выполнение социальных функций. Социальный эффект от 

реализации программы вторичной занятости может полностью оправдать 

экономические затраты на ее реализацию, поскольку приобщение молодежи к 

трудовой деятельности, безусловно, оказывает позитивное влияние.  

Работодатели сегодня предъявляют достаточно высокие требования к 

молодым специалистам. Многие компании не видят перспектив применения труда 

молодежи и относятся к их способностям и возможностям с большим 

неуважением, не видят для них условий карьерного роста в рамках своего 

предприятия. Следовательно, одним из основных направлений содействия 

занятости молодежи может стать механизм, который смягчил бы критерии приема 

на работу, трудоустройство без опыта работы, создание гибкого графика работы 

для студентов дневной формы обучения и др. 

Наличие опыта работы и стажа работы, особенно по специальности, на 

сегодняшний день является одним из существенных требований к кандидатам на 

замещение предлагаемых на рынке труда вакансий
1
. Соответственно, не имеющих 

опыта работы и стажа, молодежь в этом случае на работу зачастую берут 

неохотно. Вследствие чего, молодежь не только не приобретает опыта работы, но 

и возможность получения такого опыта.  

                                                      
1
 Белая, А. В. Профессиональная адаптация молодых специалистов к рынку труда [Текст] / А. В. Белая // 

Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 1. - С. 109. 



120 
 

Решение этой проблемы существует в реализации такого механизма как 

квотирование рабочих мест для выпускников. В частности, принят Закон 

Саратовской области № 143-ЗСО от 03.12.2014 г. «О квотировании рабочих мест 

для трудоустройства отдельных категорий несовершеннолетних и молодежи 

в Саратовской области»
1
. В тексте закона прописаны квоты для трудоустройства 

отдельных категорий молодежи. Квота в тексте закона понимается как 

минимальное количество рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий 

молодежи: - несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; - дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет; - безработные 

граждане в возрасте от 18 до 20 лет, получившие среднее профессиональное 

образование и впервые выходящие на рынок труда. 

 Закон обязывает создавать квотируемые места за счет собственных средств 

тех работодателей, у которых среднесписочная численность сотрудников 

составляет более ста человек, среди которых нет работников с вредными или 

опасными условиями труда. Квота рассчитывается в соотношении к 

вышеуказанной среднесписочной численности сотрудников в размере двух 

процентов. 

Данный закон лишь недавно вступил в силу, поэтому анализировать 

последствия его принятия конечно преждевременно. Однако можно 

предположить, что он может существенно облегчить ситуацию в молодежном 

сегменте рынка труда, обеспечив молодежи возможность обретения практических 

навыков и некую стабильность в молодежном сегменте рынка труда Саратовской 

области. 

Альтернативой практике квотирования может стать система условий, при 

которых работодателям было бы выгодно брать на работу молодежь, в частности - 

введенная на муниципальном уровне система налоговых льгот для работодателей, 

принимающих на работу выпускников вузов. Реализация этой идеи возможна 

                                                      
1
 Закон Саратовской области № 143-ЗСО от 03.12.2014 г. «О квотировании рабочих мест для трудоустройства 

отдельных категорий несовершеннолетних и молодежи в Саратовской области» // «Собрание законодательства 

Саратовской области» № 53 от 04.12.2014 г. 
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через депутатские комиссии и комитеты исполнительных структур власти. 

Прежде всего, нужны конкретные финансовые расчеты, которые позволят 

определить стратегию реализации идеи. 

Среди мер помощи в адаптации, на наш взгляд, следует обратить внимание 

на Указ Президента Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. № 848 "О 

внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 27 сентября 

2005 г. № 1131 "О квалификационных требованиях к стажу государственной 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу работы по 

специальности для федеральных государственных гражданских служащих"
1
, 

которым сокращены требования к стажу для замещения ведущих должностей 

федеральной государственной гражданской службы для лиц, имеющих дипломы 

специалиста или магистра с отличием, в течение трѐх лет со дня выдачи диплома.  

В целях исполнения рекомендаций данных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации данных вышеупомянутым Указом, изменения 

внесены и действуют в ряде регионов, в том числе и в Саратовской области и 

прописаны в Законе Саратовской области № 15-ЗСО от 02.02.2005 г. 

«О государственной гражданской службе Саратовской области»2. Аналогичные 

изменения готовятся в ЗСО «О некоторых вопросах муниципальной службы 

в Саратовской области»3.  

Еще одной возможностью при приеме на работу может быть практика 

временного найма на разовые работы. Такие как различного рода рекламные 

акции, маркетинговые исследования, социологические опросы, работа в сфере 

политики, занятость на общественных работах. Временная занятость выпускников 

в данном случае не только позволит им получить опыт, но и заработать 

                                                      
1
 Указ Президента Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. N 848 "О внесении изменения в Указ Президента 

Российской Федерации от 27 сентября 2005 г. N 1131 "О квалификационных требованиях к стажу государственной 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу работы по специальности для федеральных 

государственных гражданских служащих"// "Российская газета"- Федеральный выпуск №6236 от 19 ноября 2013 г. 
2
 Закон Саратовской области № 15-ЗСО от 02.02.2005 г. «О государственной гражданской службе Саратовской 

области»// «Неделя области» от 09.02.2005 г. 
3
Официальный сайт Саратовской областной 

Думы//http://www.srd.ru/index.php/component/docs/?view=pr_zak&id=550&menu=508&selmenu=512 (дата обращения 

26 мая 2015) 

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2013/11/19.html
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репутацию, что играет значительную роль на современном рынке труда. Кроме 

того, существует еще механизм молодежной практики. В настоящее время 

организацией молодежной практики занимается служба занятости, которая 

организует такие специальные программы как, трудоустройство граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите; временное трудоустройство молодежи; 

временное трудоустройство выпускников учебных заведений, ищущих работу 

впервые. Для организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в 2014 году заключено 739 договоров, организовано 6,8 тыс. рабочих 

мест, трудоустроено 10358 подростков, что составило 105,7% от программного 

задания1. 

В системе занятости молодежи специфической выступает частичная или 

скрытая безработица, когда наниматель дает возможность работать неполный 

рабочий день, неделю или формально не регистрирует работника. Для 

нормализации положения в сфере занятости населения необходимо развитие 

предпринимательской активности, именно в малых городах и сельской местности. 

Малый и средний бизнес во многом создает дополнительные рабочие места, 

активизирует деловую активность граждан, в том числе менее 

конкурентоспособных. 

Вообще, проблема положительной динамики в молодежном 

предпринимательстве является достаточно обширной и может стать предметом 

отдельного научного исследования, однако мы не имеем права оставить ее без 

рассмотрения и в рамках нашего исследования. Как уже было отмечено, доля 

молодежи, ориентированной на ведение самостоятельной предпринимательской 

деятельности достаточно велика. Она составляет 16-19% молодежи в целом. 

Вообще, исследователи сходятся во мнении, что молодежь является самой 

активной частью общества, которая активно реагирует на разные деформации в 

жизни и которая правильно воспринимает полезные их стороны. По этой причине 

следует говорить о том, что молодежь обладает куда большими и способностями 

                                                      
1
 Официальный сайт Министерства занятости, труда и миграции Саратовской области // 

http://www.mintrud.saratov.gov.ru/news/detail.php?ID=81 (дата обращения 21 марта 2015). 

http://www.mintrud.saratov.gov.ru/news/detail.php?ID=81
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к предпринимательской деятельности, чем иные возрастные группы. Обособление 

молодежного предпринимательства в особую категорию делается потому, что в 

сравнении с другими видами предпринимательства оно несет ряд специфических 

признаков, сильных и слабых сторон.  

К числу сильных сторон относятся: склонность молодежи к риску; 

потенциальная способность молодых людей выдерживать большие трудовые и 

нервные нагрузки, сопровождающие предпринимательскую деятельность, 

особенно на ее начальном этапе; высокий уровень возможностей обновления 

своих предпринимательских знаний и навыков в след за меняющимися условиями 

производства и рынка; высокая мобильность по освоению новых рынков. 

Слабыми сторонами молодежного предпринимательства выступают: проблема 

образования стартового капитала; недостаток личных контактов в области 

бизнеса и во властных структурах; беззащитность к воздействию 

бюрократических структур; наиболее активный соблазн "теневого" 

предпринимательства и незащищенность от воздействия криминальных структур. 

Данные признаки, выделяя молодежное предпринимательство в особую 

категорию, формируют основные задачи по его поддержке: развитие сильных и 

преодоление слабых сторон. Можно констатировать, что в России имеется очень 

большой незадействованный ресурс экономического роста – это 

предпринимательство. При создании хороших условий молодежь и другие 

начинающие предприниматели могут дать существенное увеличение количества 

малых предприятий. При этом затраты бюджета на создание одного рабочего 

места и на увеличение экономического потенциала существенно меньше, чем при 

других программах экономического развития. Становление и развитие 

молодежного предпринимательства как решает общие проблемы развития малого 

бизнеса, так и способно выполнить ряд социально значимых задач, таких, как: 

организация занятости молодежи; усиление социальной защищенности молодежи; 

формирование нового менталитета нации, основанного на позитивном отношении 

к институту частной собственности и предпринимательству; проведение 

профессиональной ориентации и обучения молодых людей. 
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Молодежное предпринимательство – это очень сложный сектор, который 

требует особенно серьезного внимания со стороны государственных органов. Его 

правильно построенная, целенаправленная поддержка обеспечит развитие малого 

предпринимательства в регионе, что, в свою очередь, приведет к экономическому 

росту, к повышению инвестиционной привлекательности региона. Однако 

молодежь сталкивается с огромными трудностями на пути создания молодежных 

предприятий. Эти проблемы связаны как с финансовыми трудностями в создании 

предприятий, так и с недостаточной образованностью молодых людей. Сюда 

относятся высокие ставки налогов и процентов за кредиты, отсутствие начального 

капитала в руках молодых людей, ограниченность или отсутствие экономических 

и производственных связей ввиду непродолжительности своей деятельности и 

недостаточности опыта. Эти и другие проблемы требуют обязательного их 

решения путем государственной поддержки молодежного предпринимательства в 

регионе. Ввиду не информированности молодых людей о существующих методах 

поддержки молодежного предпринимательства существует необходимость в 

проведении различных акций, конкурсов, создании информационных баз в 

учебных заведениях. Все эти меры будут способствовать тому, что молодые люди 

перестанут воспринимать предпринимательство, бизнес как недоступную им 

сферу деятельности. 

Система поддержки молодежного предпринимательства представляет 

собой совокупность организационных структур федерального, регионального 

и местного уровней, объединенных едиными целями и задачами, организационно-

правовыми отношениями, законодательно-нормативной базой и действующих 

на основании единых методических и функциональных подходов. Среди 

организаций, занимающихся поддержкой и развитием молодежного 

предпринимательства хотелось бы отметить следующие: Международная и 

Российская Молодежные Палаты, «Российский центр содействия молодежному 

предпринимательству», «Молодежная общественная палата».  
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В силу специфики и стратегической важности для будущего страны 

предпринимательскую подготовку следует рассматривать как самостоятельную 

образовательную область и развивать по двум направлениям.  

Первое касается всех без исключения молодых людей и направлено на 

развитие их способностей, знаний, умений и навыков в проектно-практической 

деятельности, на формирование предпринимательского образа. Второе является 

линией подготовки специалистов, профессионально занимающихся 

предпринимательской деятельностью в области промышленного производства, 

сфере услуг, торговли, рекламы, масс медиа, банковского дела и т. д. и 

формирующих новые источники ресурсов с целью получения прибыли. 

В современных условиях становления рынка труда, к одному из основных 

направлений содействия занятости, следует отнести механизм привлечения 

молодежи к оплачиваемым общественным работам. В связи с этим, в целях 

реализации подпрограммы «О дополнительных мероприятиях, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда Саратовской области» Постановлением 

правительства Саратовской области от 18 марта 2015 года № 123-П утверждено 

Положение об организации временного трудоустройства граждан, ищущих 

работу, а также работников в случае массового увольнения
1
. Элементом 

поддержки безработной молодежи является финансирование государством 

общественных работ и привлечение к ним молодежи. Данная программа наиболее 

актуальна сегодня, так как последствия кризиса, вызванного экономическими 

санкциями, сильно ударили по рынку труда Саратовской области. Так, к 1 марта 

2015 года ситуация на рынке труда области ухудшилась. По сравнению с началом 

2015 года численность зарегистрированных безработных выросла на 2 тыс. 

человек или 17,9 процента и составила 13,5 тыс. человек. Уровень 

регистрированной безработицы до 1,1 процента (на 1 марта 2014 года – 1 

процент). Отмечен рост высвобождений и неполной занятости в организациях 

области. С начала 2015 года из организаций области было высвобождено 2297 

                                                      
1
 Официальный интернет-портал правовой информации// http://publication.pravo.gov.ru/ (дата обращения 02 апреля 

2015). 

http://publication.pravo.gov.ru/
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человек, что в 1,6 раза больше чем за аналогичный период 2014 года (1378 

человек) и на 23 процента больше, чем в аналогичном периоде кризисного 2010 

года. На 1 марта 2015 года в режиме неполной занятости работало 4 тыс. человек, 

что в 2,2 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (1,8 тыс. 

человек)1
. 

Ссылаясь на статью № 24 Федерального закона «О занятости населения»2 

под общественными работами понимается трудовая деятельность, имеющая 

социально полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной 

социальной поддержки граждан, ищущих работу. Право на участие в 

общественных работах имеют молодые люди, зарегистрированные в органах 

службы занятости в целях поиска подходящей работы. Преимущественным 

правом на участие в общественных работах пользуются молодые безработные, не 

получающие пособие, и граждане, состоящие на учете длительное время (свыше 6 

месяцев). Участие граждан в общественных работах допускается только с их 

согласия. При этом учитывается состояние здоровья, возрастные и 

профессиональные особенности человека. 

Общественная работа позволяет снизить социальную напряженность, при 

этом часть молодых безработных обеспечивается рабочими местами с оплатой 

труда. В 2014 году в рамках государственной программы Саратовской области 

«Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых 

отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 

года» на организацию общественных работ заключено 958 договоров на 4492 

рабочих места. В общественных работах приняли участие 5379 чел., что 

составляет 109,1% от запланированного показателя (4931 чел.), в том числе 78,2% 

(4204 чел.) – безработные граждане, 21,8% (1175 чел.) – граждане, ищущие 

работу. Более 4,0 тыс. безработных граждан получили материальную поддержку 

                                                      
1
 Постановление Правительства Саратовской области №123-П «О внесении изменений в государственную 

программу Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых 

отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года»». 
2
 Закон РФ О занятости населения в РФ. - М., в ред. от 22.12.2014.  
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за время участия в общественных работах1
. Однако объем вовлечения граждан в 

данную форму занятости зависит не только от финансирования, но и от желания 

безработной молодежи в ней участвовать. 

Молодые люди зачастую не имеют активной позиции в поиске работы, а 

соответственно не используют многие из существующих возможностей 

нахождения работы. В немалой степени это связано с нежеланием попадать в 

некомфортные и жесткие ситуации рынка труда. Кроме того, для российского 

общества актуальной является работа по включению в общественном сознании 

механизма активного поиска работы. Эта работа состоит, прежде всего, в 

осведомлении молодежи в поиске работы, то есть в информировании о принципах 

и технологиях поиска. 

В настоящее время население крайне неудовлетворительно информировано 

о возможностях поиска работы. При этом играют роль, как уже упоминавшаяся 

пассивная позиция в поиске работы, так и определенного рода предрассудки, 

неверная интерпретация ищущими работу гражданами своего положения как 

неудачника и просителя. Кроме того, информационных каналов о спросе на рынке 

труда явно недостаточно. 

В связи с этим необходимой представляется работа по широкому и 

доступному информированию населения о существующих на рынке вакансиях. 

Также необходимо информирование о существующих возможностях получить 

такого рода информацию посредством СМИ, газет, журналов, что может оказать 

положительное регулирующее воздействие на процесс формирования 

профессионально-образовательных потребностей молодежи и, следовательно, на 

взаимосвязь рынков труда и образовательных услуг.  

 В целях оказания гражданам дополнительных услуг по содействию в 

трудоустройстве в ходе сотрудничества с работодателями служба занятости 

организует ярмарки вакансий.  В 2014 году центрами занятости населения 

организовано и проведено 352 ярмарки вакансий (110,0% планового показателя), 

                                                      
1
 Архив Управления федеральной государственной службы занятости населения по Саратовской области (дата 

обращения 14 января 2015г.). 
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в которых приняли участие представители 2184 предприятий и 109 учебных 

заведений, около 25 тыс. соискателей вакансий. Предприятиями, организациями и 

учреждениями для участия в ярмарках предоставлено 25,5 тыс. вакансий. По 

результатам проведения ярмарок 7,6 тыс. чел. получили направления для 

трудоустройства, из которых 4,2 тыс. чел. были трудоустроены (55,7%). 

Большой популярностью у граждан пользовались специализированные 

ярмарки вакансий. Было проведено:  35 ярмарок для женщин (приняли участие 

1738 чел.); 44 ярмарки для граждан, желающих принять участие в общественных 

работах (2549 чел.); 8 ярмарок для граждан, находящихся под угрозой увольнения 

(432 чел.); 4 ярмарки  для высвобождаемых граждан (164 чел.); 57 ярмарок для 

молодежи, в т.ч. для выпускников (4243 чел.); 42 ярмарки для подростков (2518 

чел.); 77 ярмарок для граждан, испытывающих трудности в поиске работы (3132 

чел.), в т.ч. 39 – для инвалидов (1084 чел.), 9 мини-ярмарок (347 чел.); 76 ярмарок 

для различных категорий граждан (9745 чел.)1. В рамках рассмотрения 

специализированных ярмарок вакансий стоит отметить такое мероприятие для 

студентов с инвалидностью проведенное в Московском государственном 

психолого-педагогическом университете «От учѐбы к работе» которую посетили 

более 150 студентов и выпускников2. 

 Услуги, связанные с содействием занятости населения, предоставляются 

гражданам бесплатно (пункт 3 статьи 15 Закона о занятости)3. Данная форма 

работы дает возможность любому желающему ознакомиться с банком данных 

свободных рабочих мест, самостоятельно подобрать себе работу и в ходе 

непосредственного общения с работодателем выяснить варианты и условия 

трудоустройства.  

В последнее время широкое распространение получили мини-ярмарки, 

специализированные ярмарки для определенных групп населения (молодежи, 

                                                      
1
 Архив Управления федеральной государственной службы занятости населения по Саратовской области (дата 

обращения 14 января 2015г.). 
2
 Городская ярмарка вакансий [Текст] // Вопросы социального обеспечения. - 2014. - № 12. - С. 19.  

3
 Закон РФ О занятости населения в РФ. М., в ред. от 22.12.2014. 
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инвалидов, специалистов в определенной сфере трудовой деятельности, 

высококвалифицированных работников и т. д.). 

Немаловажную роль для решения проблемы занятости молодежи на 

современном рынке труда, имеет механизм создания специальных молодежных 

организаций. Сегодня общественные организации для молодых людей – это 

реальное явление на молодежном рынке труда. На территории Саратовского 

региона действует разнообразное количество молодежных организаций, к ним 

следует отнести такие объединения как, «Молодежь плюс», «Лидеры Поволжья», 

«Единая Россия», «Молодежь Поволжья», «Новые люди» и другие1.  

Применяются разнообразные формы организации рабочих мест для учащихся 

молодежи, такие как создание некоммерческих предприятий и организация 

социальных производств на базе учебных заведений, в пример которых, можно 

привести профком студентов СГУ, студенческое кадровое агентство СГСЭУ, 

студенческая профсоюзная организация СГАУ. Однако согласно результатам 

исследования, проведенного Центром региональных социологических 

исследований СГУ, участие учебных заведений чаще является информационным 

(45,5%) и рекомендательным (20%). Четверть выпускников указали на то, что Вуз 

не оказывает никакой поддержки. Таким образом, можно сделать вывод о 

недостаточности участия Вузов г. Саратова в трудоустройстве выпускников. 

Несмотря на то, что молодежные общественные организации действуют в 

различных секторах и отраслях экономики, решаемые ими задачи в сфере 

молодежной политики, дают основание выделить данные объединения в 

отдельную категорию, называемую социальными предприятиями. При создании 

социальных предприятий приходится преодолевать целый ряд проблем, 

связанных с неопределенностью их правового статуса. Вместе с тем одной из 

задач создания данных организаций является выполнение важнейших социальных 

функций. Создание рабочих мест для молодежи дает им возможность сочетать 

работу с учебой, определиться с выбором профессии, приобрести опыт трудовой 

                                                      
1
 Официальный сайт Министерства образования Саратовской области//http://www.sarmolod.region64.ru/obshob (дата 

обращения 16 февраля 2015). 

http://www.sarmolod.region64.ru/obshob
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деятельности. Организуя подготовку и обучение молодых работников, 

предприятие как бы включается в реализацию социальной молодежной политики. 

Поэтому важно создавать и развивать такие механизмы, которые позволили бы 

молодежи не только зарабатывать, но и учиться новой, интересной профессии, 

приобретать знания и опыт. Когда молодежь приобретет необходимые навыки, 

она формируется и профессионально, и психологически, и может стать 

полноценным участником рынка труда. 

Формирование современной законодательной базы в области 

государственной молодежной политики является приоритетным направлением 

содействия занятости. Поэтому, одним из основных механизмов является 

правовое регулирование молодежной политики. 

Исходя из той роли, которую играет молодое поколение в социальной 

структуре общества, реализована федеральная целевая программа «Молодежь 

России» на 2011-2015 годы1. Она рассматривает в качестве ключевых проблем: 

 несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения 

молодых людей потребностям страны; 

 отсутствие комплексной системы выявления и продвижения инициативной и 

талантливой молодежи;  

 отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической 

жизни общества;  

 социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, отсутствие возможностей для полноценной 

социализации и вовлечения в трудовую деятельность; 

 отсутствие национальной и социокультурной самоидентификации молодежи; 

 отсутствие знаний о других народах, культурах и религиях, наличие 

негативных этнических и религиозных стереотипов; 

                                                      
1
Президент России молодым ученым и специалистам // 

http://youngscience.ru/pages/main/documents/5124/6172/index.shtml  (дата обращения 11 марта 2015). 

http://youngscience.ru/pages/main/documents/5124/6172/index.shtml
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 несоответствие кадрового состава и материально-технической базы 

работающих с молодежью организаций современным технологиям работы и 

ожиданиям молодых людей. 

Следует выделить две основные цели Программы:  

 создание благоприятных условий для проявления и развития инновационного 

потенциала молодых людей; 

 создание возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса. 

Задачами Программы являются: создание механизмов стимулирования 

инновационного поведения молодежи и ее участия в разработке и реализации 

инновационных идей; обеспечение эффективной социализации и вовлечения 

молодежи в активную общественную деятельность; формирование механизмов 

поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной 

ситуации; создание системных механизмов воспитания у молодежи чувства 

патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей, 

формирование российской идентичности; повышение качества оказания услуг в 

сфере молодежной политики государственными и муниципальными 

учреждениями. 

Вариантами решения проблемы являются: 

 реализация мероприятий государственной молодежной политики в 

рамках действующих федеральных и ведомственных целевых программ, а также в 

рамках планово-нормативного метода; 

 создание единого программного механизма – федеральной целевой 

программы и финансирование Программы в полном объеме; 

 создание единого программного механизма – федеральной целевой 

программы и финансирование Программы в уменьшенном объеме (от 50 до 80 

процентов заявленного объема финансирования). 
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Основное преимущество первого варианта заключается в отсутствии 

необходимости формирования нового комплексного механизма и осуществления 

связанных с этим дополнительных финансовых и организационных затрат. 

Основные риски первого варианта заключаются в том, что подобное 

несистемное выделение средств не обеспечит решения поставленных целей и 

задач. Прежде всего, не будет решена проблема координации действий как между 

федеральными органами исполнительной власти, участвующими в реализации 

государственной молодежной политики. Кроме того, так и не будет достигнута 

согласованность действий на федеральном и региональном уровнях 

государственной власти, что не позволит эффективно решить актуальные 

проблемы в необходимые сроки.  

Основным преимуществом второго и третьего вариантов является 

возможность оперативно и с максимальной степенью управляемости создать 

новые инструменты и технологии реализации приоритетов молодежной политики, 

возможность создания основы для саморазвития сферы государственной 

молодежной политики и обеспечения увеличение вклада молодежи в социально-

экономическое развитие страны. 

Основные риски второго и третьего вариантов связаны с длительностью и 

сложностью ведомственных согласований, процедур объективной экспертизы и 

мониторинга мероприятий Программы для создания новых инструментов, 

управления и координации работ в области реализации государственной 

молодежной политики. 

Предполагаемый срок получения значимых результатов Программы – 

период экономической активности представителей целевой группы (при ее 

текущем возрасте от 14 до 30 лет этот период составит 25-50 лет).  

Таким образом, непосредственные результаты Программы – создание 

благоприятных условий для проявления и развития потенциала молодых людей, 

для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей, а 

также для использования потенциала молодежи в интересах инновационного 

развития страны. 
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Анализируя в исследовании практическое состояние молодого поколения, 

хотелось бы отметить, что предпринимаемые меры по повышению 

образовательного уровня молодежи, ее трудоустройству, решению жилищных 

проблем, развитию разносторонних способностей молодых людей недостаточно 

эффективны в силу слабой координации этих мер, их частичного характера.  

Вышеперечисленные мероприятия являются дополняющими друг друга, и 

для наиболее оптимального решения проблемы занятости современной молодежи 

целесообразно их совместное комплексное и целенаправленное применение. 

Государственные федеральные и региональные программы должны 

стимулировать создание и преобразование рабочих мест в более перспективных и 

развитых отраслях экономики, привлекая для этого не только бюджетные 

средства, но и средства частных предприятий, инвесторов.  

Современная ситуация на молодежном рынке труда, несмотря на ряд 

позитивных изменений, остается достаточно напряженной. Механизмы, 

регулирующие рынок труда, отношения между работодателем и рабочей силой на 

практике не обеспечивают такие условия, чтобы адаптация молодежи на рынке 

труда происходила своевременно и эффективно. Плохо разработана система 

информирования, которая в одинаковой степени обеспечивала бы 

заинтересованные стороны данными о рынке труда. Не эффективно 

функционирует подготовка, обеспечивающая соответствие процесса 

профессионального обучения молодежи запросам рынка труда. В связи с этим, 

необходимым условием сегодня, является создание новых механизмов с 

большими адаптационными возможностями, которые бы эффективно решали 

проблему занятости молодежи. 

Можно выделить две основные группы социальных механизмов содействия 

адаптации молодежи на рынке труда: специфические и неспецифические. К 

первой группе относятся образование, профориентация, информирование 

субъектов рынка труда о взаимных потребностях и ожиданиях, а также о 

прогнозируемых тенденциях их развития, профессиональная подготовка и 

переподготовка, содействие временному и постоянному трудоустройству как 
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учащейся молодежи, так и выпускников средне-специальных и высших учебных 

заведений, содействие молодежному предпринимательству. Ко второй группе 

следует отнести формирование системы ценностных ориентаций, 

профессиональной и карьерной мотивации, коммуникативной, социальной и 

деятельностных компетенций, отвечающих запросам рынка труда.  

Эффективность реализации указанных групп механизмов, прежде всего, 

определяется их комплексностью, тесной взаимосвязью, системностью и 

преемственностью реализации – от первых агентов социализации – семьи, 

дошкольных образовательных учреждений, до момента успешного включения 

молодого человека в трудовую деятельность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, российский рынок труда находится в стадии становления. 

Немаловажную роль в формировании современной российской модели рынка 

труда играют такие тенденции, как увеличение демографической и 

экономической нагрузки на трудоспособную часть населения, нерациональные 

миграционные потоки и региональное размещение населения, низкий уровень 

жизни и социального развития населения, обусловленные, в том числе, 

экономическим кризисом, вызванным введением санкций в отношении РФ. От 

таких факторов, как осуществление приватизации государственной 

собственности, развитие новых форм хозяйствования, развертывание структурной 

перестройки и либерализация экономики, ликвидация бюджетного дефицита, 

стабилизация обменного курса рубля и т.д.
 
во многом зависят факторы, которые 

непосредственно оказывают влияние на воспроизводство рабочей силы и ее 

движение на рынке труда, а, следовательно, и на масштабы количественно-

качественной рассогласованности между спросом на рабочую силу и ее 

предложением. 

Перед субъектами рынка труда возникают такие задачи, как развитие 

отраслей экономики, способных обеспечить увеличение спроса на рабочую силу; 

осуществление мероприятий, направленных на защиту граждан от безработицы; 

формирование условий для развития эффективного рынка труда; обеспечение 

адекватной социальной защиты безработных. Первоочередными задачами в этом 

плане являются: качественное оказание услуг службы занятости безработным в 

новых условиях финансирования и нормативно-правового обеспечения; 

расширение взаимодействия с министерствами и ведомствами региона, 

администрациями муниципальных образований, работодателями по вопросам 

занятости населения; обеспечение дополнительных гарантий особо нуждающим-

ся; расширение взаимодействия с работодателями; развитие профессионального 

образования с учетом потребностей рынка труда; развитие системы социального 

партнерства в регионе. 
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Молодежный сегмент рынка труда в современных российских условиях 

характеризуется следующими основными признаками: несформированность 

профессиональных интересов у молодежи; деформация профессиональных 

намерений подрастающего поколения, завышенные притязания  у части молодых 

людей; отсутствие механизма корректировки структуры профессионального 

обучения с учетом перспектив социально-экономического развития регионов; 

отсутствие на большинстве предприятий и организаций программ трудовой 

адаптации молодых специалистов и рабочих; ограниченные  финансовые 

возможности молодежи в плане их перемещений на региональных и 

межрегиональных рынках труда и для занятости в сфере предпринимательства; 

возрастающие масштабы платности за образование; дисбаланс спроса и 

предложения (количественный и качественный); несоответствие уровня 

квалификации требованиям работодателей; отсутствие госзаказа на выпускников 

учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования; 

низкая оплата  и неудовлетворительные условия труда, низкое качество рабочих 

мест.  

Молодое поколение, осуществляющее вхождение на рынок труда, 

начинающее активную трудовую деятельность находится сегодня в достаточно 

сложных условиях. В то же время, от успешной адаптации молодежи на рыке 

труда зависит практически вся дальнейшая трудовая жизнь человека. Если 

раньше распределение выпускников учебных заведений гарантировало им 

занятость по специальности, то сегодня такая практика, к сожалению, ушла в 

прошлое. Рыночная, конкурентная среда предполагает ужесточение требований к 

кандидатам на то или иное рабочее место, что не может не сказаться на процессе 

адаптации молодежи на рынке труда.  

Положение молодежи на рынке труда определяется системой внутренних и 

внешних факторов. К внутренним относятся - характеристики молодежи как 

самостоятельной социально-демографической группы с соответствующей 

системой культурных стереотипов, ценностных ориентаций, социально-статусных 

характеристик, специфическими особенностями психического развития. Внешние 
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факторы формируются в результате специфики функционирования и развития 

российского рынка труда, определяются конкурентной средой, а также системой 

профессиональной ориентации, образования, переподготовки и т. д..  Проблемная 

ситуация на молодежном рынке труда характеризуется, в частности, высоким 

уровнем безработицы; нехваткой квалифицированных рабочих на производстве; 

нежеланием выпускников ВУЗов работать по специальности; дисбалансом между 

востребуемыми рынком труда профессиями и специальностями, по которым 

ведется подготовка специалистов в учебных заведениях. В последние годы, в 

связи со структурными преобразованиями, обострилась проблема несоответствия 

имеющихся профессий (специальностей) и уровней квалификации молодых 

специалистов требованиям работодателей, а также дисбаланса между спросом и 

предложением рабочей силы на рынке труда. Возникло противоречие между 

потребностями рынка труда в рабочих и специалистах определенных видов 

деятельности и перепроизводством специалистов, в которых рынок труда не 

нуждается или уже удовлетворил спрос. Снижение объемов производства, 

изменение структуры спроса на профессии и специальности приводят к 

рассогласованию рынка труда и рынка образовательных услуг. 

Адаптация молодежи на рынке труда проходит в несколько этапов. Она 

осуществляется в процессе профессиональной ориентации и выбора профессии, в 

процессе обучения или переобучения по выбранной специальности, в процессе 

приобретения социальных, коммуникативных, деятельностных компетенций, в 

процессе формирования ценностных ориентаций личности, в процессе поиска 

работы, первого трудоустройства, начала самостоятельной трудовой 

деятельности, повторного поиска и смены работы. Каждый из этапов важен для 

успешной адаптации молодых людей на рынке труда, ни один из них не может 

быть упущен. Успешный процесс адаптации завершается, как правило, 

стабильным трудоустройством, принятием законов и правил функционирования 

рынка труда.   

Фактором, затрудняющим процесс адаптации молодежи на рынке труда, 

является недостаточная информированность и компетентность молодых людей в 
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вопросах его функционирования и перспектив развития.  Молодежь не получает 

знаний о современном рынке труда, о правилах поведения на нем, слагаемых 

построения успешной профессиональной карьеры, о своих правах и обязанностях 

в сфере трудовых отношений. При первичном выходе на рынок труда у молодежи 

преобладают идеалистические представления о будущей профессии, трудовой и 

профессиональной карьере, которые с первых шагов разрушаются и приводят к 

возникновению сложных социально-психических состояний, и как следствие - 

невозможной адаптации к современному рынку. Столкновение с трудовой 

реальностью приводит к переориентации либо деградации трудовых ценностей. 

Это напрямую ведет к возникновению безработицы, которая негативно влияет на 

социально-психологическое развитие молодых людей и часто приводит к 

исчезновению взгляда на труд как средство личной самореализации, а сам 

процесс адаптации оказывается нарушенным. Безработица же ставит молодежь в 

нестандартные ситуации, она не только деформирует складывающийся 

экономический уклад, ухудшает финансовое положение, лишает возможности 

вести привычный образ жизни, но и качественно изменяет восприятие самих себя 

как личностей, разрушает необходимый уровень социальной стабильности. 

Именно молодым людям безработица наносит самую глубокую травму, так как 

они находятся в эмоционально восприимчивом возрасте. Молодежь особенно 

болезненно переживает моральные издержи безработицы и крайне к ним 

нетерпима. С первых же шагов самостоятельной жизни широкие слои молодежи 

оказываются вне общественного прогресса и фактически обрекаются на 

положение отверженных.  

Социальная отчужденность безработной молодежи по-разному сказывается 

на ее поведении. У многих молодых безработных, не сумевших адаптироваться к 

современному рынку труда, не прошедших школу воспитания в трудовых 

коллективах, не связанных с рабочим движением, усиливается склонность к 

насилию. Такая склонность выражается, в частности, в росте правонарушений. 

Безработица является одной из наиболее важных причин распространения 

наркомании и алкоголизма среди молодого поколения.  
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В современных условиях развития рыночных отношений проблема 

занятости молодежи приобретает новые свойства. С одной стороны, вопросы 

занятости чрезвычайно значимы для молодых людей, с другой - реализовать свои 

потребности в профессиональной сфере удается далеко не каждому. На это 

оказывают влияние сформировавшиеся ценностные ориентации современной 

молодежи, которая предъявляет повышенные требования к жизни, имеет 

завышенную самооценку, не всегда соотносит свои возможности с реальными 

требованиями рынка труда. 

Современная ситуация на молодежном сегменте рынка труда, несмотря на 

ряд позитивных изменений, остается достаточно напряженной. Механизмы, 

регулирующие рынок труда, отношения между работодателем и рабочей силой на 

практике не обеспечивают такие условия, чтобы в процесс труда была вовлечена 

молодежь. Недостаточно эффективно функционирует система подготовки, 

обеспечивающая соответствие процесса профессионального обучения молодежи 

запросам и потребностям рынка труда.  

В связи с этим, необходимым условием сегодня является 

совершенствование механизмов с большими адаптационными возможностями, 

которые бы эффективно решали проблему занятости молодежи. В исследовании 

были рассмотрены механизмы, содействующие молодежной занятости, в том 

числе на региональном рынке труда, которые, на наш взгляд, дадут возможность 

молодежи адаптироваться к современному рынку труда, повысить уровень 

информированности об услугах и возможностях службы занятости, повысить 

конкурентоспособность, обучиться навыкам эффективного поиска работы, 

получить знания об основах предпринимательской деятельности, оперативно 

найти работу.  

Основными направлениями деятельности по содействию адаптации 

молодежи на рынке труда, должны стать: приведение в соответствие системы 

образования,  профориентации, профессиональной подготовки с запросами и 

потребностями рынка труда; налаживание процесса информирования субъектов 

рынка труда о взаимных потребностях и ожиданиях, а также о прогнозируемых 
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тенденциях их развития; содействие временному и постоянному трудоустройству 

как учащейся молодежи, так и выпускников средне специальных и высших 

учебных заведений; содействие молодежному предпринимательству. Не менее 

важными условиями успешной адаптации молодежи на рынке труда являются 

формирование системы ценностных ориентаций, профессиональной и карьерной 

мотивации, коммуникативной, социальной и деятельностных компетенций, 

отвечающих запросам рынка труда.  Эффективность реализации указанных групп 

механизмов, прежде всего, определяется их комплексностью, тесной 

взаимосвязью, системностью и преемственностью реализации – от первых 

агентов социализации – семьи, дошкольных образовательных учреждений, до 

момента успешного включения молодого человека в трудовую деятельность.   
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165 
 

Приложение А 

Анкета №___ 

 

Здравствуйте! 

Социологи Саратовского государственного университета изучают проблему 

профессиональной ориентации выпускников саратовских ВУЗов. 

Нам очень важно узнать Ваше мнение, поэтому просим ответить Вас на 

наши вопросы. Для этого отметьте кружком выбранный Вами вариант ответа. 

Если Вас не устраивает ни один из вариантов ответа, напишите свой вариант на 

свободной строке. 

Опрос является анонимным. Ваши ответы будут учитываться только вместе 

с другими ответами, и обрабатываться с помощью специальной программы на 

компьютере. 

Заранее благодарим Вас за сотрудничество! 

 

1. Укажите, пожалуйста, Ваш пол: 

1.    мужской 2.    женский 

 

2.Укажите Ваш возраст: 

1.     21-24 

2.     25-27 

3.     28-30 

 

3. Семейное положение: 

1.     женат/замужем 

2.     разведен/разведена 

3.     холост/не замужем 

4.     вдовец/вдова 

5.     живу гражданским браком 

6.     иное__________________

 

4.Укажите Ваш средний доход в месяц: 

1.    до 1000 руб.  

2.    от 1001 до 2000 руб. 

3.    от 2001 до 3000 руб.  

4     от 3001 до 4000 руб. 

5.    от 4001 до 5000 руб. 

6.    от 5001 руб. и выше 

 

5. Укажите, пожалуйста, Ваш род занятий: 

1.     работающий 

2.     безработный      ПЕРЕХОД к вопросу 11 

3.     учащийся 

4.     иное (укажите, что именно) __________________________________ 

 

6. Укажите, пожалуйста, специальность, по которой Вы работаете: 

1.    экономическая 

2.    физика и математика 

3.    юридическая 

4.   педагогика 

5.   управленческая 

6.   гуманитарная (история, 

социология, филология и т.п.) 

7.   техническая 

8.   естественнонаучная 

(биология, химия, геология) 
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9.   сельскохозяйственная 

10.  информационная 

11.   строительство и 

архитектура 

12.   ветеринария и зоотехника 

13.   иное_________________

 

7. Вы работаете по своей специальности: 

1   да ПЕРЕХОД к вопросу 9 

2.   нет 

3.   затрудняюсь ответить 

4.   иное __________________

 

8. Почему Вы работаете не по своей специальности (укажите не более 3-х 

ответов): 

1.    не нашел работу по специальности 

2.    моя специальность меня не интересует 

3.    работа по специальности не престижна 

4.    работа по специальности дает низкую зарплату 

5.   не устраивают условия труда  

6.   нет опыта работы 

7.   отсутствия спроса на нее  

8.   иное_______________________________________________________ 

 

Внимание! Переходите к 10 вопросу. 

 

9. Вы работаете по своей специальности потому, что (укажите не более 3-х 

ответов): 

1.    удалось найти работу по специальности 

2.    моя специальность мне интересна 

3.    эта специальность престижна 

4.    работа по специальности дает высокую зарплату 

5.    устраивают условия труда 

6.    возможен карьерный рост 

7.    пользуется спросом на рынке труда 

8.    иное_______________________________________________________ 

 

10. Собираетесь ли Вы сменить свою работу в ближайшее время: 

1.   да, и работать по своей специальности 

2.   да, и работать не по своей специальности 

3.   нет, меня все устраивает 

4.   нет, хотя не исключено 

5.   иное_______________________________________________________ 

 

11. Вы выбрали свою будущую специальность: 

1.   самостоятельно 

2.   посоветовали родители, друзья 

3.   посоветовали знакомые 
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4. получить надо было любое высшее образование 

5. затрудняюсь ответить     

6. иное___________________________ 

 

12. Какой ВУЗ Вы закончили: 

 

 

13. Укажите Вашу дипломную специальность: 

1.  экономическая 

2.  физика и математика 

3.  юридическая 

4.   педагогика 

5.   управленческая 

6.   гуманитарная (история, 

социология, филология и 

т.п.) 

7.   техническая 

8.   естественнонаучная 

(биология, химия, геология) 

9.   сельскохозяйственная 

10.  информационная 

11.   строительство и 

архитектура 

12.   ветеринария и зоотехника 

13.  иное___________________
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14. Удовлетворены ли Вы своей специальностью: 

1.    да, абсолютно 

2.    да, но не совсем 

3.    нет, но не совсем 

4.    нет, абсолютно 

5.    затрудняюсь ответить  

6.    иное______________________________________________________ 

 

15. Как Вы считаете, по Вашей специальности легко устроиться на работу: 

1.   да, легко, так как она востребована на рынке труда 

2.   да, но не очень просто 

3.   затрудняюсь ответить 

4.   нет, по моей профессии не просто найти работу 

5.   нет, моя специальность никому не нужна 

6.   иное_______________________________________________________ 

 

16. Какими качествами должна обладать работа, на которую Вы решили бы 

устроиться (выберите не больше 3-х ответов): 

1.    высокая зарплата 

2.    достаточно высокая должность 

3.    престижность 

4.    перспектива сделать карьеру 

5.    соответствие моей специальности 

6.    хорошие условия труда 

7.    затрудняюсь ответить    

8.    иное_______________________________________________________ 

 

 

Спасибо! Удачи в делах! 
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Приложение Б 

График № 1. Наличие работы по специальности 
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График № 2. Причины работы не по специальности,  
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График № 3. Причины работы по специальности, % к группе опрошенных 
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Приложение В                                                              

Таблица № 1. Качества работы* 

 

 

 Качества                                                                                 % респондентов 

 

 Высокая зарплата                                                                                               78,0 

 Достаточно высокая должность                                                                       11,0 

 Престижность                                                                                                      8,0 

 Перспектива сделать карьеру                                                                          69,0 

 Соответствие моей специальности                                                                 35,0 

 Хорошие условия труда                                                                                   52,0 

 Все вместе                                                                                                           1,0 

                                               ----- 

 Итого                                                                                                                254,0 

 

Таблица № 2. Качества работы* 

 

 

 Качества                                                                                         % респондентов 

 

Высокая зарплата                                                                                                84,0 

Достаточно высокая должность                                                                        12,0 

Престижность                                                                                                        7,0 

Перспектива сделать карьеру                                                                            63,0 

Соответствие моей специальности                                                                   35,0 

Хорошие условия труда                                                                                     35,0 

Все вместе                                                                                                             1,0 

                                               ----- 

Итого                                                                                                                  237,0 

*Респонденты давали более 1 ответа, поэтому сумма не сводима к 100% 

 

 

Таблица № 3. Влияние пола респондентов на трудоустройство по специальности, % по группам 

 

Характер работы Мужской Женский Итого 

Работа по специальности 45,8 48 46,9 

Работа не по 

специальности 54,2 52 53,1 

Итого 100 100 100 

 

 

 

Таблица № 4. Влияние возраста респондентов на трудоустройство по специальности, % по 

группам 

 

Характер работы 21-24 года 25-27 лет 28-30 лет Итого 

Работа по специальности 50 55,6 33,3 46,9 

Работа не по специальности 50 44,4 66,7 53,1 

Итого 100 100 100 100 

 



172 
 

Таблица № 5. Влияние дипломной специальности респондентов на трудоустройство 

по специальности, % по группам 

 

Дипломная 

специальность 

Работа по 

специальности 

Работа не по 

специальности Итого 

экономическая 66,7 33,3 100 

физика и математика 25,0 75,0 100 

юридическая - 100,0 100 

педагогика - 100,0 100 

управленческая - 100,0 100 

гуманитарная 71,4 28,6 100 

техническая 16,7 83,3 100 

естественнонаучная 66,7 33,3 100 

строительство и архитектура 100,0 - 100 

ветеринария и зоотехника - 100,0 100 

медицина 100,0 - 100 

Итого 46,9 53,1 100 

 

 

Таблица № 6. Влияние дипломной специальности респондентов на трудоустройство 

по специальности, % по группам 

 

Дипломная 

специальность 

Работа по 

специальности 

Работа не по 

специальности Итого 

экономическая 65 35 100 

физика и математика 23 77 100 

юридическая - 100,0 100 

Педагогика - 100,0 100 

управленческая - 100,0 100 

гуманитарная 70,8 29,2 100 

техническая 17,2 82,8 100 

естественнонаучная 64,1 35,9 100 

строительство и архитектура 100,0 - 100 

ветеринария и зоотехника - 100,0 100 

Медицина 100,0 - 100 

Итого 43,3 56,7 100 

 

 

Таблица № 7. Влияние ориентации на заработную плату на наличие работы по специальности, 

% по группам 

 

Высокая 

зарплата 

Работа по 

специальности 

Работа не по 

специальности Итого 

да 51,2 48,8 100 

нет 25 75 100 

Итого 46,9 53,1 100 
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Таблица № 8. Влияние ориентации на заработную плату на наличие работы по специальности, 

% по группам 

 

Высокая 

зарплата 

Работа по 

специальности 

Работа не по 

специальности Итого 

да 49,8 50,2 100 

нет 21 79 100 

Итого 43,3 56,7 100 

 

Таблица № 9. Влияние ориентации на заработную плату на наличие работы по специальности, 

% по группам 

 

Высокая 

должность 

Работа по 

специальности 

Работа не по 

специальности Итого 

Да 28,6 71,4 100 

Нет 50 50 100 

Итого 46,9 53,1 100 

 

Таблица № 10. Влияние ориентации на заработную плату на наличие работы по специальности, 

% по группам 

 

Высокая 

должность 

Работа по 

специальности 

Работа не по 

специальности Итого 

Да 30,4 69,6 100 

Нет 42 58 100 

Итого 43,3 56,7 100 
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Таблица № 11. Влияние ориентации на заработную плату на наличие работы по специальности, 

% по группам 

 

Престижность 

работы 

Работа по 

специальности 

Работа не по 

специальности Итого 

да 33,3 66,7 100 

нет 47,8 52,2 100 

Итого 46,9 53,1 100 

 

Таблица № 12. Влияние ориентации на заработную плату на наличие работы по специальности, 

% по группам 

 

Престижность 

работы 

Работа по 

специальности 

Работа не по 

специальности Итого 

да 37,5 62,5 100 

нет 46 54 100 

Итого 43,3 56,7 100 

 

Таблица № 13. Влияние ориентации на карьерный рост на наличие работы по специальности, % 

по группам 

 

Перспектива 

сделать карьеру 

Работа по 

специальности 

Работа не по 

специальности Итого 

да 45,5 54,5 100 

нет 50 50 100 

Итого 46,9 53,1 100 

 

Таблица № 14. Влияние ориентации на карьерный рост на наличие работы по специальности, % 

по группам 

 

Перспектива 

сделать карьеру 

Работа по 

специальности 

Работа не по 

специальности Итого 

да 44,2 55,8 100 

нет 59 41 100 

Итого 43,3 56,7 100 

 

Таблица № 15. Влияние ориентации на соответствие работы полученной специальности на 

наличие работы по специальности, % по группам 

 

Соответствие 

полученной 

специальности 

Работа по 

специальности 

Работа не по 

специальности Итого 

да 47,1 52,9 100 

нет 46,9 53,1 100 

Итого 46,9 53,1 100 
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Таблица № 16. Влияние ориентации на соответствие работы полученной специальности на 

наличие работы по специальности, % по группам 

 

Соответствие 

полученной 

специальности 

Работа по 

специальности 

Работа не по 

специальности Итого 

да 42 58 100 

нет 48,1 51,9 100 

Итого 43,3 56,7 100 

 

 

Таблица № 17. Влияние ориентации на хорошие условия труда на наличие работы по 

специальности, % по группам 

 

Хорошие 

условия труда 

Работа по 

специальности 

Работа не по 

специальности Итого 

да 65,2 34,8 100 

нет 30,8 69,2 100 

Итого 46,9 53,1 100 

 

Таблица № 18. Влияние ориентации на хорошие условия труда на наличие работы по 

специальности, % по группам 

 

Хорошие 

условия труда 

Работа по 

специальности 

Работа не по 

специальности Итого 

да 68,5 31,5 100 

нет 38 62 100 

Итого 43,3 56,7 100 
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Приложение Г 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Структура металлургического комплекса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые предприятия 

- ЗАО «Северсталь – 

Сортовой завод Балаково»;  

-ЗАО «Балаково-

Центролит»; 

- ЗАО «Волжский литейный 

завод»; 

-ЗАО «Саратовское 

предприятие 

промышленной 

электроники и энергетики»; 

- ЗАО «Энгельсский 

трубный завод»  

 

Сервисные 

предприятия 

- АО  «Северсталь 

Дистрибуция» 

- отдел снабжения 

ЗАО «Балаково-

Центролит» 

- компания «Мечел-

Сервис» 

(ЗАО «Энгельсский 
трубный завод») 

Образовательные 

учреждения: 

- Саратовский 

государственный 

университет  

им. Н.Г. 

Чернышевского; 

- Саратовского 

государственного 

технический 

университет им. 

Гагарина Ю.А. 

 
 

НТЦ вакуумной металлургии НИ 

СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

(территория ОАО «Тантал») 

Научно–исследовательские 

структуры 
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Рис. 2. Региональный кластер СВЧ электроники  

  

Управляющая компания 

ОАО  

«Тантал» 

ЗАО «НПЦ 

«Алмаз-

Фазотрон» 

Основные потребители  

СВЧ продукции: 

-  оборонные предприятия; 

-  производители медицинского 

оборудования; 

- радиосвязь и телекоммуникации 

Научные 

организации: 

- институт 

радиотехники и 

электроники РАН 

им. 

В.А.Котельникова 

Саратовский 

филиал; 

- институт проблем 

точной механики и 

управления РАН 

Учебные заведения: 

-ФГБОУ ВПО 

Национальный 

исследовательский 

СГУ имени 

Н.Г.Чернышевского; 

- ФГБОУ ВПО 

СГТУ имени 

Гагарина Ю.А.; 

- ГБОУ ВПО СГМУ 

им 

В.И.Разумовского»  

Минздравсоцразвит

ия РФ 

Якорный резидент 
кластера  

АО «НПП «Алмаз» 

Резиденты кластера: 
- ОАО «НПП 
Контакт»; 
- ОАО «НИИ «Волга»; 
- ОАО «ЦНИИИА» 

 Якорный резидент 

Кластера 

АО «НПП «Алмаз» 
 


