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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ НА РЫНКЕ
ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

APPROACHES TOASSESSING THE PROBLEM OFYOUTH EMPLOYMENT IN THE
LABOR MARKET IN MODERN CONDITIONS

В статье рассмотрено влияние факторов рыночной экономики на трудоустройство молодежи. Изменились методоло-
гические подходы в исследовании молодежной политики. Выделены основные проблемы трудоустройства молодых
специалистов. Показано, что социально-экономическая незащищённость молодёжи обусловлена законами спроса и пред-
ложения на рынке труда. Представлены возможные варианты решения молодежной безработицы, в частности через
необходимость использования механизмов регулирования рыночной экономики, рассмотрены векторы дальнейшего
развития трудоустройства молодёжи в новых реалиях.
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The article examines the influence of market economy factors on youth employment. Methodological approaches in the
study of youth policy have changed. The main problems of employment of young specialists are highlighted. It is shown that the
socio-economic insecurity of young people is caused by the laws of supply and demand in the labor market. Possible solutions
to youth unemployment are presented, in particular through the need to use market economy regulation mechanisms, vectors of
further development of youth employment in new realities are considered.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема занятости российской молодежи считается актуальным вопросом исследования среди

ученых. Трансформационные процессы, происходившие с конца двадцатого столетия, отразились
на качестве и уровне жизни граждан России. Социально-экономические реформы 1990-х гг., про-
водимые в условиях зарождения рынка, изменили не только структуру общества, но и сам рынок
труда. Либеральные реформы, направленные на укрепление рыночных отношений, по мнению ре-
форматоров, должны были модернизировать производство, повысить рентабельность, развить
конкуренцию, что в свою очередь создало бы предпосылки для становления среднего класса, в то
время как российская действительность выглядела иначе. Во многих западных странах средний
класс, как правило, является движущей силой по продвижению и сохранению либеральных идей в
общественной жизни. На основании этого его представители заинтересованы в либерализации
рыночных отношений. Поэтому в своё время идеолог модели свободных рыночных отношений
Адам Смит разработал концепцию «невидимой руки», суть которой сводилась к минимизации
участия государства в регулировании рыночных отношений (частным лицам предоставлялось
больше свободы). Авторы согласны с позицией ученого Ю.В. Таранухи: «Его представления о
роли свободной конкуренции как идеального регулятора хозяйственной деятельности находят вы-
ражение в тезисе, что свободная конкуренция — условие максимизации общественного благосо-
стояния» [6, с. 168]. Российские реформаторы, опираясь на опыт и достижения западного обще-
ства, попытались за короткий срок перестроить административно-командную экономику на ры-
ночный лад, что, в свою очередь, привело к таким последствиям, как денационализация, привати-
зация, дефолт, кризисы и т.д. Были закрыты многие отраслевые предприятия, научно-технические
организации и прочие государственно-производственные структуры. Произошло высвобождение
рабочей силы, отчего многие специалисты оказались не востребованными на рынке труда. Доля
производственного сектора резко сократилась. Социально-экономическая нестабильность и неза-
щищённость подтолкнула жителей России подстраиваться под новые реалии. Рынок всё время
диктовал новые правила игры, и «бывшим специалистам» пришлось переквалифицироваться на
более «востребованные» профессии.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является исследование подходов к оценке проблемы занятости молодежи на

рынке труда
РЕЗУЛЬТАТЫ
Методологические подходы в исследовании молодежи
По данной проблематике написано достаточное количество монографий и статей, чтобы по-

нять, что поиск направлений и путей решения актуален и сегодня. В разных странах мира разра-
батываются и принимаются программные документы и стратегии, связанные с молодежной по-
литикой. Подобный опыт имеется и в новой отечественной практике. Начало было положено на
закате советской власти в 1991 г. с принятием ФЗ СССР «Об общих началах государственной
молодежной политики», автором которого был И.М. Ильинский. В документе закреплялись ос-
новные положения участия молодежи в общественно-политической жизни. Выделялись общие и
характерные признаки государственной молодежной политики. Формулировались социально-эко-
номические и политические права молодежи. Принятие документа на государственном уровне
имело важное значение в системе организации молодёжной политики в целом. Несмотря на то,
что в советское время проблемами молодежи активно занимались Коммунистическая партия,
ВЛКСМ, профильные организации, союзы ветеранов и пр., но, как такового, нормативного закреп-
ления понятия молодёжной политики на законодательном уровне не было. Тогда как в развитых
европейских странах подобные программные документы, связанные с молодёжной политикой,
имелись. Как, например, положения Статьи 3 Римского договора 1957 года, в котором отражен
призыв к государствам-членам Европейского экономического сообщества вносить инициативы
по повышению качества образования и профессиональной подготовке. Также и впоследствии в
Маастрихтском договоре 1993 года, который стал основой создания Европейского союза, говори-
лось о важности акцентирования внимания на поощрении программ развития молодежи.
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В последующем принятая стратегия развития молодёжной политики утратила актуальность,
поскольку произошла смена общественно-экономической формации. На долгие десятилетия про-
ект отложили до лучших времён. Лишь в 2006 г. распоряжением Правительства РФ вновь была
принята «Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации». В страте-
гии так же, как и в других программных документах, были выделены особенности социального
положения, социально-психологические качества и другие признаки молодежи. К этому времени
на территории России проживало уже порядка 25  % молодёжи от общего числа жителей страны.
Принятие соответствующего документа, по мнению действующей власти, должно было дополни-
тельно простимулировать активизацию молодежи в экономике страны, а также предоставить им
инициативу во взаимодействии с остальными участниками рыночных отношений. В условиях
модернизации общества и растущих требований к человеческому капиталу государственная мо-
лодежная политика выступила в качестве нового инструмента по развитию и преобразованию
страны [5]. Но принятие комплексного федерального закона, регулирующего отношения в сфере
молодежной политики в итоге затянулось на долгие годы.

Основные проблемные аспекты занятости молодежи
Рыночная экономика кардинальным образом изменила вектор направленности российской эко-

номики. Ежегодные статистические исследования показывают, что количество наиболее востре-
бованных вакансий связано со сферой обслуживания. Спрос на продавцов-консультантов и прочих
менеджеров в связи с этим увеличивается в условиях рынка. Кроме того, сформировавшийся
вследствие экономической и социально-политической дестабилизации демографический кризис
1990-х гг. повысил уровень нехватки профессиональных кадров, что сказалось и на позиции неко-
торых работодателей, готовых брать на работу кандидатов без опыта работы. Призывы, так
называемого «омоложения кадров» на предприятиях и структурах государственной службы пер-
воначально позитивно сказывались на динамике развития и первичного решения вопросов занято-
сти молодежи. Но в итоге без должного федерального регулирования привели к серьезным пере-
косам и деформациям в сфере занятости в целом. Нередки стали случаи, когда работодатели в
целях выполнения «приказа сверху» о приеме молодых специалистов, дабы не увеличивать расхо-
ды по выплате заработной платы, просто жертвовали более опытными, но находящимися в пред-
пенсионной возрастной категории работниками. Настал критический момент, когда специалист с
опытом работы в профильной сфере чуть более 20 лет, находясь в активном возрасте 40–45 лет,
просто не мог устроиться на работу, поскольку предпочтение отдавалось 25-летним ввиду необ-
ходимости выполнения программных положений по «омоложению» кадрового состава.

В противовес советской системе ученичества и наставничества, которая была призвана раз-
вивать институт преемственности поколений, а на крупных промышленных предприятиях нередки
были примеры целых династий мастеров в нескольких поколениях одной семьи, в Российской
Федерации периода конца 90-х – нач. 00-х годов произошла деформация системы кадровой поли-
тики в целом. Были запущены иные механизмы, и династия мастеров на предприятии в условиях
рыночной экономики превратилась в «семейственность», которой приписывалось значение номен-
клатурных пережитков советского прошлого.

Безусловно, на вопросе оценки ситуации с занятостью молодежи сказались и рыночные преоб-
разования, и быстро нарастающие изменения в системе образования в целом. Потеряла свое
значение обширная категория «рабочей молодежи», стали активно развиваться предприниматель-
ские инициативы и бизнес технологии. Яркие картинки капиталистического мира сыграли свою
роль. Стало модно быть богатым, иметь финансовое благополучие в противовес надежной карь-
ерной траектории от подмастерья до инженера на заводе. Тем более что экономический кризис,
хаотичная приватизация и разрыв привычных экономических цепочек взаимодействия просто раз-
рушили многие крупные градообразующие фабрики и заводы и не то что молодежи, а просто
людям в целом невозможно было найти работу даже не по специальности.

Так, по данным в открытых источниках Росстата уровень безработицы в России в 2000 году
достиг показателя в 10,6 % от общей численности рабочей силы, то есть официально нигде не
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работали около 8 млн. человек. В следующие полтора десятка лет динамика по количеству безра-
ботных изменилась, и уже в 2014 году снижение показателя достигло 5,2 %, что составило при-
мерно 3,9 млн. человек.

При этом важно отметить, что показатель уровня безработицы среди молодежи продолжает
оставаться одним из самых высоких.

Согласно данным HeadHunter, рейтинг наиболее востребованных профессий в 2021 году воз-
главили водители, менеджеры по продажам и продавцы. На долю вакансий для молодежи в пер-
вой половине 2021 года примерно приходилось около 10 % всех вакансий, что соответственно
выражалось в высоком уровне безработицы в 15,8 % среди молодых специалистов в возрасте 20–
24 лет [1].

Особенно остро указанная проблема сказывается на выпускниках гуманитарных вузов: юрис-
ты, экономисты, политологи, журналисты и т.д. Молодые люди, продолжая обучаться по тем спе-
циальностям, которые находятся в переизбытке, зачастую не задумываются о будущей профес-
сии и не видят своей карьерной траектории. И уже после окончания учебных заведений встреча-
ются с жесткой конкуренцией на рынке трудоустройства. Попав в неоднозначную ситуацию, при-
ходится переквалифицироваться и начинать профессиональную карьеру в других сферах либо же
довольствоваться тем, что нашли. Такого варианта развития событий можно было бы избежать,
если бы государство активнее и более целенаправленно занималось регулированием рынка труда,
а также нынешняя экономическая система не до конца адаптирована под существующую систе-
му образования. Нужно помнить про законы спроса и предложения, которые постоянно приводят к
переизбытку специалистов одного профиля или нехватке специалистов другого профиля. До на-
стоящего времени органами государственной власти не отрегулированы соответствующие меха-
низмы в налаживании системы перераспределения или же целевого заказа молодых специалис-
тов, тогда как ранее в отечественной практике (СССР) подобные приёмы использовались доста-
точно широко. В годы советской власти была выстроена чёткая система перераспределения мо-
лодых кадров.

Принято считать, что молодое поколение так же, как и лица старшего поколения, является
одной из социально незащищенных категорий населения при трудоустройстве. Молодые люди,
закончив учебные заведения и не имея должного опыта работы, не представляют для нынешних
работодателей серьёзного интереса, особенно в тех профессиях, которые высоко оплачиваются.
С одной стороны, молодежь в отличие от других категорий населения имеет большие перспекти-
вы для карьерного роста, так как обладает возможностью быстрого переобучения и усвоения
новых навыков и знаний, а с другой стороны, не все работодатели готовы тратить на это время.
Вместо них легче взять на должность тех кандидатов, которые примерно понимают, что от них
хотят получать (люди с опытом). Проводимые ежегодные исследования показывают одну и ту
же динамику: решение многих проблем при существующих реалиях практически невозможно.
Сложность заключается и в востребованности определенных кадров на рынке труда. Неслучайно
очень часто молодые люди акцентируют внимание на сложностях в поиске нужной вакансии с
высокой заработной платой. Также не всегда молодёжь оказывается довольна коллективом, ус-
ловиями труда и т.д. Согласно проведенному порталом hh.ru исследованию, более трети выпуск-
ников российских вузов не работают по специальности (опрос показал 2583 соискателей из разных
регионов России). Больше половины (58 %) выпускников пробовали работать по основному про-
филю, но передумали из-за маленькой зарплаты (46 %), неясных карьерных перспектив (31 %) и
непривлекательных условий труда (24 %) [7].

Чтобы возобновить определенные традиции и усилить эффективность процесса практической
подготовки обучающихся на этапе обучения в старших класса школы и вузах, в августе 2020 года
был принят Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвеще-
ния РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 «О практической подготовке обучающихся» (с изменениями
и дополнениями). Данный приказ вступил в силу 22 сентября 2020 года и уже к моменту января
2021 года в него были внесены актуальные поправки.
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Одним из возможных механизмов в регулировании существующих проблем является дуаль-
ное обучение. Однако есть определённые трудности его внедрения в российскую действитель-
ность. Выделим позицию ученых Ф.Ф. Дудырева, О.А. Романовой и А.И. Шабалина: «Дуальная
форма органична лишь для «зон роста», поэтому планы распространения дуального обучения дол-
жны координироваться с проектами по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса,
привлечению инвестиций в субъекты Российской Федерации и повышению качества государствен-
ного управления» [2, с. 133].

За последнее десятилетие усиливается отток молодых кадров. Количество ежегодно уезжаю-
щих за границу молодых специалистов в математической пропорции увеличивается. Поспособство-
вали этому глобализационные процессы, приведшие к «стиранию» национальных границ между го-
сударствами, вследствие чего население заинтересовано в поиске лучшей жизни, а значит стано-
вится более мобильным. Существуют различные зарубежные программы, которые предоставляют
возможность молодым людям получить образование и начать профессиональную карьеру в разви-
тых странах. Формируется тенденция, когда самые активные и перспективные молодые люди в
поисках лучшей жизни готовы при открывшейся благоприятной возможности уехать из страны, что
сразу делает неминуемой проблему «утечки мозгов». Ежегодная миграция молодых кадров напря-
мую отражается на состоянии российской экономики, а при отсутствии восполнения квалифициро-
ванных специалистов подрываются основы государственной стабильности. «Старение» профессио-
нальных кадров влияет на рынок трудоустройства, на функционирование пенсионной системы, сдер-
живает рост производительности, усиливает давление на бюджет, меняет потребительские приори-
теты населения, подавляет инвестиционную активность и т.п. [4, с. 39].

Исследования, проводимые в области трудоустройства, из года в год показывают одну и ту же
динамику, одни и те же проблемы. В качестве причин следует выделить: низкую оплату труда,
отсутствие карьерного роста, невозможность устроиться по специальности, что, в свою очередь,
порождает рост безработицы, и оттого не все молодые люди могут найти подходящую вакансию.
Обратим внимание, что многие статистики показывают, что наибольший процент людей, которые
не могут найти работу в современной России, — это молодежь. Они составляют наибольший
процент от числа безработных. Согласно данным аналитической службы международной ауди-
торско-консалтинговой сети FinExpertiza, 20-29-летних специалистов, то есть наиболее работос-
пособной категории молодежи, стало меньше на 460,5 тыс. человек [3].

Несмотря на то, что существуют определённые запросы на молодых специалистов со стороны
государства, реализуемые программы по трудоустройству требуют дальнейшей корректировки.
Ежегодно рынок труда продолжает пополняться новыми специалистами. Молодые выпускники
вузов, получив диплом о среднем или высшем образовании, сталкиваются с трудностями невост-
ребованности, поэтому многие из них вынуждены искать свободные вакансии менеджеров и «си-
них воротничков», никак не связанные с их профессией. Достаточно открыть любую газету или
вбить в поисковые системы термин «работа» — в объявлениях встречаются именно эти вакан-
сии. Выпускников вуза фактически вынуждают идти работать в ту сферу, где их специальность не
соответствует образованию.

ВЫВОДЫ
Таким образом, можно констатировать, что миграционные настроения разнонаправленного

характера в молодежной среде приводят к дальнейшему «старению» профессиональных кадров,
это в будущем серьезно отразится на российской экономике. Несмотря на наличие существую-
щих программ по занятости населения, молодые люди составляют большее число среди безра-
ботных. Как показывает практика, большая часть выпускников выбирает будущую специаль-
ность более из определённых стереотипных установок, нежели из соображений здравого смысла.
Мало кто из них задумывается о существующих запросах со стороны рынка или о профессио-
нальной карьерной траектории. В этой ситуации возможным способом совершенствования систе-
мы занятости является проработка концепции молодежной политики. Государству необходимо
детальнее проанализировать и усовершенствовать систему налаживания и перераспределения
кадров в условиях рыночной экономики. Рыночные механизмы хоть и существуют, но они до
конца не отрегулированы.
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