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Аннотация
Введение. Высокие темпы социальных изменений, новые вызовы и угрозы привели к трансформации 
практически всех сфер общественной жизни, в том числе оказав значительное влияние на рынок тру-
да, характер и содержание профессионально-трудовой деятельности, подготовку специалистов в высшей 
школе. В этих условиях перед современными университетами ставятся задачи формирования нового типа 
выпускника, способного оперативно включаться в разные по содержанию и характеру виды и формы 
трудовой деятельности. Вместе с этим вузы становятся «фабриками» по производству и воспроизвод-
ству выпускников, ориентированных на прекарную занятость, поскольку неопределенность содержания 
и характера труда, вызванная глобальными трансформациями на рынке труда, переориентирует систему 
высшего образования, меняя вектор образовательной деятельности. Цель статьи – анализ ориентаций мо-
лодежи на прекарную занятость и выявление роли университетов в их становлении. 
Материалы и методы. Эмпирико-социологическое исследование было проведено в 2021 г. Методом ан-
кетирования опрошено 716 студентов вузов г. Екатеринбург. Для глубинного понимания становления ори-
ентаций на прекарную занятость и определение роли университетов применялись полуформализованные 
интервью с молодежью, деятельность на рынке труда которой можно охарактеризовать как нетипичную 
занятость, а также с руководителями образовательных программ и кураторами проектной деятельности 
Уральского федерального университета. В работе также используются результаты исследования, прове-
денного в 2020–2021 гг., объектом которого стали выпускники вузов Уральского региона.  
Результаты исследования. Неопределенность на рынке труда, вторичная занятость и вовлечение в про-
ектную деятельность в процессе обучения в вузе становятся факторами выбора предпочтений студентов 
в профессионально-трудовой деятельности: готовность к частой смене содержания труда, нетипичным 
формам занятости, ненормированному рабочему дню, свободному графику работы.  
Обсуждение и заключение. Сделанные авторами выводы расширяют представления о потребностях мо-
лодежи на рынке труда и трансформации университетского образования в условиях неопределенности. 
Материалы статьи вносят вклад в развитие социологического знания и могут быть полезны управленче-
ско-административным структурам российских вузов. 
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Abstract
Introduction. Rapid social changes and new challenges are increasingly transforming all spheres of human life. 
These factors affect not only the labor market and the general nature of professional activities, but also educatio-
nal approaches to training specialists in the higher education system. Modern university graduates should possess 
competencies that meet diverse employer expectations. At the same time, universities are becoming “factories” 
for the production of graduates focused on precarious employment, since the uncertainty in the type of employ-
ment caused by global transformations in the labor market is reorienting the higher education system, thereby 
changing the vector of educational activity. Aim – analysis of studentsʼ orientations towards precarious employ-
ment and identification of the role of universities in their development.
Materials and Methods. In 2021, an empirical sociological survey was conducted. The survey sample included 
716 learners studying at Yekaterinburg universities, who were interviewed using a questionnaire. In order to elu-
cidate the process of forming studentsʼ orientation towards precarious employment and the role of universities 
therein, we used semi-formalized interviews with young people whose activities in the labor market could be 
characterized as atypical employment, as well as with heads of educational programs and curators of project-
oriented programs at the Ural Federal University. In addition, the results of a study conducted in 2020–2021 
among university graduates in the Ural region were used.
Results. Uncertainty in the labor market, secondary employment and involvement of university students in pro-
ject-oriented activities form their following work preferences: the desire for atypical forms of employment, irre-
gular working hours, and free work schedules. 
Discussion and Conclusion. The conclusions made by the authors expand the understanding of the needs of 
young people in the labor market and the transformation of university education in conditions of uncertainty. The 
materials of the article contribute to the development of sociological knowledge and can be useful to management 
and administrative structures of Russian universities.
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Введение
Современный мир характеризуется вы-

сокими темпами изменений во всех сферах 
материального и духовного производства, 

для которых высшее образование гото-
вит квалифицированных специалистов. 
Будущие кадры должны соответствовать 
требованиям работодателей, желающих 
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получить выпускника вуза, способного обе-
спечить высокое качество товаров и услуг, 
создаваемых промышленными предприя-
тиями, учреждениями образования, здра-
воохранения, культуры, органами власти. 
В связи с этим формируются конкретные 
требования к знаниям, умениям, навыкам, 
которыми должен обладать современный 
выпускник вуза. В процессах освоения 
образовательной программы и общения 
с преподавателями, включения в будущую 
профессиональную деятельность в усло-
виях производственной практики идет 
становление ориентаций студентов на 
трудоустройство, включающих представ-
ления о содержании занятости, требованиях 
работодателя, собственных потребностях, 
связанных с условиями труда, размерами 
его оплаты, перспективами профессиональ-
ного и карьерного роста.

Важнейшей задачей преподавателей 
является обеспечение соответствия ориен-
таций выпускников на предстоящую тру-
довую деятельность требованиям, предъ-
являемым современным производством. 
Оно характеризуется высокой степенью 
инновационности содержания, техноло-
гической и технической оснащенности, 
использованием разных форм организа-
ции трудовой деятельности, переходом на 
выполнение конкретных проектов за срав-
нительно короткое время – от нескольких 
месяцев до нескольких лет. 

Активное внедрение информационных 
технологий, искусственного интеллекта во 
все сферы трудовой, бытовой и обществен-
ной деятельности современного человека 
усиливает неопределенность содержания 
и характера труда. Появляются новые спе-
циальности, отмирают прежние, получение 
которых требовало специального обуче-
ния. Чрезвычайная ситуация, возникшая во 
всем мире в результате пандемии, привела 
к изменению организации труда больших 
групп сотрудников с высшим образованием, 
занятых обработкой и анализом инфор-
мации, обучением, лечением, принятием 

управленческих решений. Они перешли 
на дистанционные формы передачи про-
дуктов своего умственного труда, освоив 
современные цифровые технологии.  

В новых условиях неизбежно возрас-
тает доля работников, которые становятся 
прекариями, оказавшимися в условиях не-
обходимости постоянного освоения нового 
в трудовой деятельности. Согласно данным 
Р. И. Анисимова, до половины россиян 
в возрасте от 15 до 72 лет работают в усло-
виях неустойчивой занятости, что позволяет 
говорить о широкой распространенности 
прекарной занятости в России [1]. В то же 
время переход на ускоренное импортоза-
мещение во всех отраслях общественного 
производства может привести к росту по-
требностей работодателей в молодых спе-
циа ли стах, способных оперативно создать 
востребованные технологии, технические 
устройства, не уступающие и даже пре-
восходящие иностранные аналоги. Такие 
люди станут главной силой осуществления 
в ближайшие годы глубоких изменений 
в российской экономике1. 

Это ведет к повышению степени не-
опре де лен но сти содержания знаний, уме-
ний, которые должен получить студент 
в период обучения. Многие из них уста-
ревают к моменту ее окончания, вызывая 
необходимость перестройки организации 
образовательного процесса с целью форми-
рования у выпускника способности опера-
тивно включаться в новые виды и формы 
профессионально-трудовой деятельности. 
Высшее образование должно подстраивать-
ся под неопределенность труда будущего 
выпускника вуза, наблюдается разрыв меж-
ду актуальным заказом работодателей на 
выпускника вуза и компетенциями, необ-
ходимыми студентам, только поступившим 
в университеты, т. е. через 4‒6 лет2. 

Перечисленными обстоятельствами 
вызваны постоянные изменения содер-
жания федеральных государственных 
образовательных стандартов, требований 
к преподавателям, которым предписывается 

1 Набиуллина предрекла экономике РФ непростые реформы из-за санкций [Электронный ресурс] // 
URA.RU : информационное агентство. URL: https://ura.news/news/1052546553?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop (дата обращения: 01.02.2023).

2 Фальков В. «Высшее образование не должно охватывать 100 % выпускников школ» [Электронный 
ресурс] // Коммерсант. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4956888 (дата обращения: 21.01.2023).

http://URA.RU
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регулярно обновлять курсы, повышать ква-
лификацию, осваивать новые технологии 
ведения лекций, семинаров, практических 
занятий. Приоритет в обучении сместился 
с профессиональных компетенций, опреде-
ляемых набором способностей, необходи-
мых для успешной работы по сравнительно 
узкой специальности, о чем свидетельствует 
введение федеральных государственных 
стандартов высшего образования послед-
него поколения, на общепрофессиональные 
и универсальные, позволяющие трудиться 
в смежных по отношению к получаемой 
профессии отраслях. Они помогают само-
стоятельно осваивать новые технологии, 
технические устройства благодаря навы-
кам поиска необходимой информации и ее 
использования, работать в команде, осу-
ществлять межкультурное взаимодействие 
и др. С этой же целью вводится проектное 
обучение, когда каждый студент с первого 
курса учится выполнять конкретные зада-
ния предприятий и организаций, обновля-
емых ежегодно. У будущего выпускника 
вуза формируется способность оперативно 
включиться в новое дело, выполняемое в те-
чение семестра. В современных условиях 
утверждается представление о том, что вся 
его трудовая деятельность после окончания 
учебы также будет характеризоваться сме-
ной ее содержания, кратковременностью 
выполнения конкретных проектов. Это 
формирует неопределенность в будущей 
профессиональной деятельности выпуск-
ника, его позиции на рынке труда, а также 
формировании вектора профессиональной 
мобильности и карьерного роста. 

Целью настоящей работы является со-
циологическое осмысление роли универси-
тетов в становлении ориентаций молодого 
поколения на прекарную занятость. 

Обзор литературы
Современное трудоустройство работ-

ников любого возраста и пола во многих 
странах мира характеризуется ограничен-
ностью занятости, сменой условий тру-
да, размерами его оплаты. Для обозначе-
ния этого явления используется понятие 

«прекарная занятость» (англ. precarious 
и лат. precarium – рискованный, нестабиль-
ный, ненадежный, уязвимый). 

Согласно нормативным актам Между-
народной организации труда, прекарная 
занятость (работа) определяется различ-
ными уровнями и степенями объективных 
(правовой статус) и субъективных (ощу-
щения) характеристик неопределенности 
и незащищенности. Она подразумевает 
неопределенность в отношении продол-
жительности занятости, наличие несколь-
ких возможных работодателей, отсутствие 
доступа к социальной защите и льготам, 
связанным с устойчивой занятостью, низкой 
заработной платой, а также существенными 
юридическими и практическими препят-
ствиями для вступления в профсоюз и ве-
дения коллективных переговоров3.

Наемный работник оказывается в со-
стоянии неопределенности своего не только 
отдаленного, но и ближайшего будущего. 
В связи с этим меняются стратегия и так-
тика его профессиональной деятельности. 
В прошлом при устойчивом характере рабо-
ты, определяемой низкими темпами смены 
технологий и технических систем, трудовой 
договор заключался на длительный срок. 
Работодатель был уверен, что принимаемый 
специалист успешно справится с предъяв-
ляемыми к нему требованиями. При этом 
у самого работника возникала, во-первых, 
мотивация постоянно подтверждать ква-
лификацию качественным выполнением 
обязанностей, доказывая свою ценность 
для работодателя; он сам контролировал 
дисциплину труда, требования техноло-
гии производства. Во-вторых, мотивация 
на повышение профессионализма с помо-
щью освоения новых знаний и навыков, 
определяемых особенностями техники, 
применяемой на конкретном предприя-
тии. В-третьих, в процессе совместной 
деятельности с коллегами формировались 
отношения взаимопомощи, поддержки, 
оказывающие существенное влияние на 
трудовую активность; была сформирована 
особая психологическая привязанность 
к «своему» предприятию: человек ценил 

3 From Precarious Work to Decent Work: Outcome Document to the Workers’ Symposium on Policies and 
Regulations to Combat Precarious Employmen [Electronic resource]. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/@ed_dialogue/@actrav/documents/meetingdocument/wcms_179787.pdf (дата обращения: 18.06.2022).

mailto:https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/%40ed_dialogue/%40actrav/documents/meetingdocument/wcms_179787.pdf?subject=
mailto:https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/%40ed_dialogue/%40actrav/documents/meetingdocument/wcms_179787.pdf?subject=
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место работы не только по критериям ин-
тереса к труду и уровня заработной платы, 
но и отношений, возникающим с коллегами, 
которые нередко продолжались за рамка-
ми рабочего времени4 [2]. 

Формировался особый дух большой 
общности людей, включенность в которую 
создает установку на профессиональную 
самореализацию в ней на протяжении всей 
жизни. Примером такой организации тру-
да является пожизненное трудоустройство 
в Японии [3]. Появлялись условия для при-
нятия корпоративной культуры конкретного 
предприятия, организации, определяющей 
нормы и правила трудовой деятельности каж-
дого труженика, его активность в реализации 
целей и задач развития производства [4].

Прекарная занятость ведет к разруше-
нию традиционного отношения работника 
к трудовой деятельности, организации, 
членом которой он становится на неопре-
деленное время. Прекаризация трудовых 
отношений характеризуется нестабиль-
ным содержанием труда, ведет к сниже-
нию социальных гарантий и ослаблению 
защиты трудовых прав, к неустойчивой/
непостоянной заработной плате и невоз-
можности продвижения по карьерной лест-
нице. По мнению Ж. Т. Тощенко, прекариат 
представляет «принципиально новое обра-
зование, означающее наличие социального 
слоя, который олицетворяет отчуждение 
не только от результатов труда, но и от 
всего общества значительных социальных 
групп, испытывающих особо изощренные 
формы эксплуатации их труда, их знаний, 
их квалификации, а в конечном счете и ка-
чества жизни» [5]. Если прежде работник 
мог рассчитывать на то, что продает свою 
рабочую силу на основе определенных 
гарантий занятости, получая возможность 
планировать свое материальное положение, 
создание семьи, рождение и воспитание 
детей на достаточно длительное время, то 
такая перспектива в условиях неустойчивой 
занятости у него исчезает [6; 7]. 

Ряд исследователей рассматривают про-
блематику влияния прекарной занятости на 

психическое здоровье человека. Обращается 
внимание на то, что изучение прекарной за-
нятости через такие одномерные показатели, 
как временная занятость или нестабильность 
работы, упрощают множественные формы 
ее влияния [8]. Так, Ф. М. Ривьеро совмест-
но с коллегами анализируют риск-факторы 
психического состояния сотрудников на 
рабочем месте с помощью многомерного 
измерения [9]. Авторы используют шкалу 
прекарной занятости (англ. Employment 
Precariousness Scale, EPRES), охватывающую 
шесть аспектов – временность, бесправие, 
уязвимость, величину заработной платы, 
права (декретный отпуск и др.) и возмож-
ность их реализации [10]. 

В условиях неопределенности содер-
жания труда и изменения его условий [11], 
стремительной перестройки требований 
работодателя к выпускникам колледжей 
и вузов возникает проблема ценности тех 
знаний и умений, которые человек получил 
в процессе подготовки к профессиональной 
деятельности. Востребованные в настоящее 
время компетенции могут оказаться недо-
статочными для того, чтобы чувствовать 
себя стабильно и уверенно в профессио-
нально-трудовой сфере.

Обостряется конкуренция на рынке тру-
да между специалистами, имеющими опыт, 
стаж работы, и выпускниками вузов, кол-
леджей, желающими найти работу, которая 
бы соответствовала приобретенным компе-
тенциям, потребностям в условиях труда, 
уровню зарплаты [12]. У работодателей 
сформировалась потребность в «универ-
сальных» выпускниках вузов, способных 
переходить от выполнения одной задачи 
к новой, более сложной благодаря навы-
кам оперативного приобретения прежде 
отсутствующих знаний и умений. Такие 
специалисты востребованы на самых раз-
ных видах производств, которые прежде 
не требовали высшего образования. В этом 
одна из причин увеличения количества 
тех, кто стремится после окончания школы 
поступить в вуз, даже имея сравнитель-
но низкие результаты ЕГЭ. Не проходя 

4 Человек и его работа (социологическое исследование) / Под ред. А. Г. Здравомыслова, В. П. Рожина, 
В. А. Ядова. М. : Мысль, 1967. 392 с.; Сидоров В. А., Катульский Е. Д., Никулин В. Г. Социально-экономиче-
ские проблемы подготовки молодежи к труду. М. : Высшая школа, 1981. 175 с.; Гордон Л. А., Назимова А. К. 
Рабочий класс СССР: тенденции и перспективы социально-экономического развития. М. : Наука, 1985. 221 с.
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по конкурсу на бюджетные места, они, 
используя семейный капитал, получают 
профессиональную подготовку. При этом 
нередко ради получения документа о на-
личии высшего образования, а не для того, 
чтобы трудиться по выбранной или смеж-
ной с ней специальности. 

Ежегодно на рынок труда выходит боль-
шое число молодых выпускников вузов5, 
различающихся по наличию склонностей 
к работе по специальности, качеству освое-
ния универсальных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций, 
готовности реализовать предъявляемые 
к ним требования. У руководителей пред-
приятий и организаций возникает возмож-
ность выбора среди них тех, кто в большей 
степени соответствует для решения кон-
кретных задач производства. Если работник 
не демонстрирует необходимых навыков, 
его можно заменить на другого, более под-
готовленного к изменениям в содержании 
и формах организации труда [13]. В связи 
с этим распространяются практики времен-
ного трудоустройства студентов в виде ста-
жировок, позволяя работодателю выявить 
из них тех, кто готов активно участвовать 
в освоении новых технологий, машин и ме-
ханизмов [14]. 

Постоянное внедрение новаций на раз-
ные виды производств, изменения требо-
ваний работодателей к выпускникам вузов, 
неопределенность содержания их трудовой 
занятости ведет к тому, что высшая школа 
должна перестроить систему образования. 

Для решения этой задачи в последние 
десятилетия происходят существенные 
изменения в мировом и отечественном 
высшем образовании. Они вызваны тем, 
что «все больше людей самого разного воз-
раста… стремятся получить самое разное 
и современное образование. Наукоемкие 
компании в экономике и обществе создают 

растущий и быстро меняющийся рынок 
профессионального труда, для которого 
университеты должны готовить компетент-
ных специалистов» [15]. Например, новые 
требования к вузам, по мнению Б. Р. Кларка, 
можно реализовать при переходе к моде-
ли предпринимательского университета6, 
которая призвана обеспечить удовлетворе-
ние потребности молодежи в получении 
востребованного предприятиями/орга-
низациями образования, нуждающимися 
в инновационных разработках в усло-
виях обострения конкурентной борьбы 
на рынке товаров и услуг. Соответственно 
происходят преобразования и в образо-
вательной деятельности преподавателей, 
активно формирующих у обучающихся 
навыки применения полученных знаний 
на практике. В образовательный процесс 
вводится проектное обучение, в рамках 
которого под руководством преподавателя 
студенты в небольших группах (3–7 чел.) 
выполняют конкретное задание в интересах 
предприятий малого, среднего, крупно-
го бизнеса, органов власти, обществен-
ных организаций. Содержание проектов 
меняется ежегодно7. В течение обучения 
на бакалавриате студент должен принять 
участие в 4–5 разных проектах. Таким 
способом вырабатывается ориентация на 
готовность включаться в неопределенную 
по содержанию и времени трудовую заня-
тость, свойственную прекариату. 

Происходящие в процессе подходы сту-
дентов к будущей трудовой деятельности 
ведут к изменениям федеральных государ-
ственных образовательных стандартов. 
В настоящее время ведущими становятся 
универсальные и общепрофессиональные 
компетенции, позволяющие выпускнику 
работать не только по специальности, но 
и в смежной, даже не связанной с приобре-
тенной в вузе8. Особое внимание уделяется 

5 Сколько выпускников вузов и ссузов сразу находит работу [Электронный ресурс] // Тинькофф жур-
нал. URL: https://journal.tinkoff.ru/bez-opyta-stat (дата обращения: 18.06.2022).

6 Кларк Б. Р. Создание предпринимательских университетов: организационные направления транс-
формации ; пер. с англ. А. Смирнова. М. : Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2011. 237 с.

7 Положение о проектном обучении : принято решением Ученого совета ФГАОУ ВО «Уральский фе-
деральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (протокол № 2 от 24.02.2021 г.). 
URL: https://programs.edu.urfu.ru/media/documents/00076086.pdf (дата обращения: 18.05.2022).

8 Маслова Е. В. Рынок труда и регулирование занятости: развитие  профессиональных компетенций 
и способности трудоустройства молодых специалистов : монография. Воронеж : Издательский дом ВГУ, 
2017. 121 с. EDN: XVBZET

https://journal.tinkoff.ru/bez-opyta-stat
https://programs.edu.urfu.ru/media/documents/00076086.pdf
https://www.elibrary.ru/XVBZET
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развитию универсальных компетенций, 
которые должны быть сформированы у всех 
студентов к окончанию учебы независи-
мо от получаемой специальности. К ним 
относятся информационная и коммуни-
кативная, а также способность к про фес-
сио наль но му росту на основе постоянного 
самообразования [16]. В связи с широким 
распространением цифровых технологий 
обязательной для всех выпускников стала 
способность умелого пользования основ-
ными программными средствами. Счита-
ется, что совокупность этих компетенций 
позволяет оперативно адаптироваться к по-
стоянно возрастающим требованиям рабо-
тодателей [17]. Наличие универсальных 
и общепрофессиональных компетенций 
позволяет молодому спе циа ли сту зани-
маться деятельностью, существенно отли-
чающейся от той, к которой его готовили 
во время учебы [18]. 

При этом у многих выпускников суще-
ствуют завышенные ожидания по поводу 
будущей работы: большинство стремится 
трудоустроиться по специальности, не 
всегда представляя ее востребованность на 
рынке труда [19]. По их мнению, желаемая 
трудовая деятельность должна характе-
ризоваться высоким уровнем заработной 
платы, комфортными условиями труда, 
обеспечивать профессиональный и карьер-
ный рост [20]. Однако неопределенность 
трудовой занятости выпускников вуза ве-
дет к тому, что многие из них не стремятся 
максимально реализовать полученные 
знания, навыки, работая ради зарплаты, 
соглашаясь на неудовлетворительные усло-
вия труда, периодические переработки, 
надеясь получить когда-нибудь возмож-
ность реализовать свои способности [21]. 
Проведенные порталом Superjob в 2018 г. 
исследования показали, что 58 % молодым 
специалистам приходилось кардинально 
менять работу9. В условиях пандемии, 
когда многие предприятия были выну-
ждены сокращать персонал, переводить 
часть специалистов на удаленную рабо-
ту, существенно возросла вероятность 

прекарной занятости выпускников вузов 
на региональных рынках труда [22]. 

Таким образом, возрастание требований 
работодателей к молодым специалистам, 
изменения в организации университетского 
образования вызывают необходимость из-
учения ориентаций студентов региональных 
вузов на прекарную занятость в условиях 
неопределенности содержания будущей 
трудовой деятельности, трудностей, воз-
никающих при поиске желаемого места 
работы, позволяющего реализовать уни-
версальные, общепрофессиональные и про-
фессиональные компетенции, полученные 
в период обучения. 

Материалы и методы
Представленное эмпирико-социологи-

ческое исследование проведено в 2021 г. 
Объектом исследования стала студенче-
ская молодежь г. Екатеринбург. Материа-
лы к настоящей статье были получены 
методом анкетирования. Для реализации 
поставленной цели нами разработан автор-
ский опросник, состоящий из 42 вопросов 
(закрытых, открытых и полузакрытых). 
Всего было опрошено 716 студентов; из 
них 327 юношей и 389 девушек. Средний 
возраст опрошенных – 21 год. Доля от-
ветивших по курсам обучения выглядит 
следующим образом: 50 % – студенты 
1–2 курсов бакалавриата и специалитета, 
38,8 % – студенты 3–4 курсов бакалавриата 
и 3–5 курсов специалитета, 11,1 % – маги-
странты. Таким образом, в исследовании 
в равных долях представлены студенты 
младших и старших курсов, включая ма-
гистратуру. По направлениям подготовки 
мы также стремились к представленности 
примерно в равных долях опрошенных 
студентов: 38 % составили обучающие-
ся на социогуманитарном направлении, 
31 % ‒ получают образование в области 
естественных наук, 31 % – на технических 
направлениях и специальностях. Большин-
ство опрошенных обучаются в Уральском 
федеральном университете, Уральском 
государственном университете путей 

9 Гусенко М. Эксперты узнали, как люди выбирают свою профессию [Электронный ресурс] // Рос-
сийская газета. URL: https://rg.ru/2018/04/05/eksperty-uznali-kak-liudi-vybiraiut-svoiu-professiiu.html (дата 
обращения: 02.06.2022).

https://rg.ru/2018/04/05/eksperty-uznali-kak-liudi-vybiraiut-svoiu-professiiu.html
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сообщения, Уральском государственном 
юридическом университете, Уральском 
государственного экономическом универ-
ситете, Уральском государственном горном 
университете. Третья часть респондентов 
проживает с родителями, остальные живут 
самостоятельно: в общежитии (32,8 %), 
на съемной квартире (17,7 %), в собствен-
ной квартире (13,3 %), у друзей (3,1 %). 
Основными источниками дохода для них 
выступают помощь родительской семьи 
(77,8 %), стипендия (47,5 %), вторичная 
занятость (42,6 %). 61,2 % респондентов 
отнесли себя к представителям среднего 
класса. Средняя продолжительность за-
полнения анкеты составила 20–25 мин. Все 
респонденты были проинформированы об 
участии в исследовании.

Полученные в ходе опроса материалы 
были обработаны с использованием про-
граммы SPSS и подвергнуты частотному, 
кросстабуляционному и корреляционному 
анализу.  

Для глубинного понимания роли уни-
верситетов в становлении и развитии пре-
карной занятости проведены полуформали-
зованные интервью с молодежью, которая 
уже занимает определенные позиции на 
рынке труда. Всего опрошено 20 молодых 
людей, деятельность которых связана с не-
типичной занятостью: 12 девушек и 8 юно-
шей в возрасте от 19 до 30 лет. Опрошенная 
молодежь включена в сферу интернет-мар-
кетинга и IT-технологий (6 информантов), 
работает репетиторами, в том числе выпол-
няя домашние задания для студентов (5 ин-
формантов), инженерами (3 информанта), 
переводчиком (1 информант), психоло-
гом (1 информант), педагогом в частной 
школе (1 информант), трудится в сфере 
торговли (2 информанта), общественного 
питания (1 информант). 

В ходе исследования по разработанному 
авторскому гайду проведено 16 полуфор-
мализованных интервью с руководителями 
образовательных программ и кураторами 
проектной деятельности Уральского фе-
дерального университета. Поскольку про-
ектная деятельность – это новое для вуза 
направление, то все опрошенные имеют 
опыт включения в проектный формат ра-
боты со студентами от 1 до 3 лет. 

Все тексты интервью были транскри-
бированы и материалы обобщены в соот-
ветствии с целевыми установками работы.   

Мы также обратились к материалам 
исследования, проведенного в 2020–2021 гг. 
Используя метод анкетирования, было 
опрошено 520 молодых выпускников вузов 
Уральского региона в возрасте 21–30 лет. 
Среди них 58 % проживают в Екатерин-
бурге и 42 % – в крупных и малых городах 
Свердловской области и Уральского феде-
рального округа. По половому признаку сре-
ди респондентов 52,5 % женщин и 47,5 % 
мужчин. В возрасте от 21 до 25 лет – 52 %, 
от 26 до 30 – 48 %. Из них на промышлен-
ных предприятиях трудятся 23 %, в сфере 
общественного питания – 21, торговли – 28, 
образования, культуры – 16, ЖКХ – 8, 
управления – 4 %. Основной целью ана-
лиза выступило определение отношения 
выпускников к профессионально-трудовой 
занятости. Полученные материалы прошли 
статистическую обработку с использовани-
ем программы SPSS.

Исходя из включенности в выборку 
студентов одного крупного промышленного 
регионального города, а также молодых 
выпускников вузов Уральского региона, 
который по некоторым социальным, эко-
номическим, демографическим и другим 
показателям отличается от других террито-
рий, опрос не может быть охарактеризован 
как репрезентативный и, соответственно, 
его данные не могут распространяться на 
другие территории с иными показателями 
социально-экономического развития. 

Результаты исследования
Материалы опроса свидетельствуют 

о том, что в процессе обучения студен-
ческая молодежь осуществляет «первые 
шаги» на рынке труда: 35,9 % респонден-
тов отметили наличие оплачиваемой рабо-
ты во время обучения. Трудовая занятость 
студентов конкурирует с обучением как 
основным видом деятельности, поэтому 
опрошенные работают неполный рабо-
чий день (33,9 %), имеют непостоянную 
работу (31,5 %). 61,5 % респондентов 
работают по найму в коммерческих ор-
ганизациях, 14,4 % – определили свой 
статус на рынке труда как фрилансер. 
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69,3 % студентов в целом удовлетворены 
своей работой. 

Связана ли вторичная занятость сту-
дентов со специальностью, которую они 
получают в вузе? Только 19,1 % респонден-
тов отметили, что трудовая деятельность 
соотносится с будущей профессией. Для 
30 % опрошенных она лишь частично затра-
гивает специальность. 45,5 % ответивших 
полагает, что занятость во время обучения 
не соответствует направлению профес-
сиональной подготовки в университете. 
Мотивация обращения во время обуче-
ния к рынку труда связана прежде всего со 
стремлением к финансовой независимости, 
потребностью в получении опыта трудовой 
деятельности, а также нестабильным мате-
риальным положением (табл. 1). 

Основными сферами занятости сту-
дентов являются общественное питание 
(официант, бариста, работник кухни), 
торговля (менеджер, риелтор, промоутер, 
консультант). Отдельно следует выделить 
относительно новые в условиях цифрового 
общества виды работ, которые характерны 
для фрилансеров – веб-дизайн, SMM, ко-
пирайтинг, рерайтинг, интернет-маркетинг, 
монтаж видеороликов. Кроме того, студен-
ты активно «подрабатывают», выполняя 
на заказ домашние работы и занимаясь 
репетиторством. Приобретается опыт ра-
боты в условиях неопределенности ее со-
держания, продолжительности по времени 
и получаемым жизненным навыкам. Однако 

Т а б л и ц а  1.  Мотивация поиска работы во время обучения, % к числу ответов 
T a b l e  1.  Motivation for job search during studying, % to the number of responses

Мотивы / Motivation %
Желание быть независимым от родителей / Desire to be independent of parents 
financially

63,8

Необходимость получения опыта работы / Need for work experience 41,6
Сложное финансовое положение / Difficult financial situation 37,7
Желание почувствовать себя взрослым / Desire to feel like an adult 31,9
Большая доля свободного времени / Availability of free time 19,1
Наличие опыта трудовой деятельности у друзей/знакомых / Work experience of 
friends/acquaintances

10,1

Примечание: сумма ответов превышает 100 %, поскольку респонденты имели возможность выбрать 
несколько вариантов ответа.
Note: The sum of the answers exceeds 100%, because respondents were able to choose several answers.

Источник: здесь и далее в статье все таблицы составлены авторами. 
Source: Hereinafter in this article all tables were made by the authors.

роль университета как субъекта, способ-
ствующего поиску работы по получаемой 
специальности в период обучения, низка: 
только 1 % опрошенных отметили центры 
развития карьеры и иные подобные вузов-
ские структуры в качестве активного агента. 
Лидерские позиции принадлежат специа-
лизированным сайтам по трудоустройству 
(30,4 %), ближайшему окружению (26,1 %), 
социальным медиа (17,5 %).   

Приспосабливаясь к режиму неполной 
трудовой занятости, студенты после окон-
чания вуза продолжают ее воспроизвод-
ство: «Репетитором работаю со 2 курса…, 
продолжаю заниматься репетиторством 
частно» (жен., 23 г.) (орфография, пунк-
туа ция и стилистика ответов респондентов 
сохранены. ‒ Ред.). Ненормированный 
свободный от иных трудовых обязательств 
день становится лидирующим преимуще-
ством нетипичной занятости по оценкам 
информантов – участников интервью: 
«… работаю 4 дня в неделю по 4–5 ч. …» 
(жен., 26 лет); «…много времени не трачу, 
примерно 2–3 ч в неделю» (жен., 34 г.), 
«…иногда, если время позволяет, я ра-
ботаю по 6, по 7, по 8 ч. ...» (жен., 22 г.).

Информанты подчеркивают возмож-
ности самостоятельно планировать свой 
день, выбирать удобный режим работы, 
отказываться от проектов/видов работы, 
которые по каким-либо причинам не же-
лают исполнять: «Я их (посты в соци-
альных сетях для организаций/блогеров)  
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пишу в основном просто, ну… пока я еду 
в маршрутке, в автобусе...» (жен., 22 г.), 
«на фрилансе я сама себе работодатель» 
(жен., 34 г.), «…все зависит от собствен-
ного желания, когда есть желание и воз-
можность могу и более 12 ч заниматься 
рабочими вопросами» (муж., 22 г.), «мне не 
нужно отчитываться перед кем-то: я могу 
работать тогда, когда захочу и из любого 
места» (жен., 26 лет).  

График работы как фактор выбора бу-
дущей трудовой деятельности является 
значимым практически для каждого второго 
опрошенного (табл. 2). Абсолютное же 
большинство студентов будет руководство-
ваться при поиске уровнем заработной пла-
ты, которая, по мнению 69 % респондентов, 
должна быть не менее средней по региону. 
Материалы опроса молодых специалистов 
свидетельствуют, что для 36 % из них не-
удовлетворенность заработной платой стала 
причиной смены места работы в течение 
двух лет после окончания вуза.

В условиях ухода многих иностран-
ных фирм из России по причине санкций, 
с одной стороны, возрастает количество 
потерявших работу и ищущих новую10. 
С другой – появляется вероятность тру-
доустройства на предприятия, которые 
в условиях импортозамещения наращивают 
объемы выпускаемой продукции. Однако, 
несмотря на то, что 2/3 опрошенных сту-
дентов хотели бы в будущем иметь норми-
рованный рабочий день, каждый четвертый 
респондент желает работать в удобном 
для него режиме (ненормированный или 

Т а б л и ц а  2.  Факторы выбора места работы после окончания вуза, % к числу ответов
T a b l e  2.  Factors for choosing a work place after graduation, % to the number of responses

Факторы / Factors %
Уровень заработной платы / Level of salary 91,3
График работы / Schedule of work 49,0
Комфортные отношения в трудовом коллективе / Positive relationships at the 
workplace

47,2

Соответствие вакансии полученному образованию / Compliance of the vacancy 
with the education

38,1

Наличие социальных гарантий / Availability of social guarantees 37,8
Творческий характер работы / Creative nature of the work 21,2

неполный рабочий день). Важно отметить, 
что 43,3 % студентов хотели бы заняться 
предпринимательством и/или стать само-
занятыми. 

Полученные данные подтверждаются 
исследованиями уральских социологов, 
проведенными на основе мониторинга 
трудоустройства выпускников. Зафикси-
рована тенденция широкой вовлеченно-
сти выпускников в неустойчивые формы 
занятости, которая возникает еще во время 
студенческой жизни при совмещении учебы 
с работой [23].

В условиях становления модели пред-
принимательского университета, когда 
студенты с первого курса включаются 
в образовательную деятельность, харак-
теризующуюся постоянно сменой содер-
жания выполняемых проектов, функций, 
возложенных на них в группе разработ-
чиков, у обучающихся утверждается пред-
ставление, что такой же будет и его работа 
после окончания учебы. Приобретая такой 
опыт, выпускники на рынке труда ориен-
тируются на выполнение краткосрочных 
задач. Проектная деятельность в вузах, 
по нашему мнению, является драйвером 
развития прекарной занятости в будущей 
профессионально-трудовой деятельности 
молодежи.

Однако, как показал опрос руководите-
лей образовательных программ и кураторов 
проектной деятельности, только три инфор-
манта из шестнадцати согласились с такой 
ее оценкой. «Нынешних студентов в буду-
щем ждет быстрая сменяемость работ…  

10 Урал может столкнуться с серьезной проблемой безработицы // Урал бизнес журнал. URL: https://
ural.business-magazine.online/fn_1020536.html (дата обращения: 01.09.2022).

https://ural.business-magazine.online/fn_1020536.html
https://ural.business-magazine.online/fn_1020536.html
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Наверное, проектный подход здесь наибо-
лее уместный для получения такого навыка, 
потому что ты мыслишь более короткими 
периодами времени и можешь от этого 
свое время как-то распределять дальше 
соответственно со своими интересами» 
(жен., куратор проектного обучения). «Если 
мы делаем какой-то проект, мы работаем 
24/7. Я со студентами этот вопрос как раз 
обговаривала и сказала, что будем играть 
по-настоящему, как им предстоит в буду-
щем. …Мы работаем все время, вообще, 
когда угодно. И заказчик еще может пе-
риодически что-то просить нас предъявить 
новое, правильно учить студентов тому, 
что их ждет в будущем» (жен., куратор 
проектного обучения).

Большая часть опрошенных полагает, 
что предпосылками становления проектной 
деятельности в российских университетах 
стала трансформация рынка труда: «То, что 
сейчас все задачи становятся кратковремен-
ными – это да. Но мы на это никак не можем 
повлиять. Это внешние факторы, которые 
формирует рынок труда. Сейчас ни один 
работодатель… не может дать гарантию 
того, что его сотрудники… будут обеспече-
ны работой через 5–10 лет» (жен., куратор 
проектного обучения); «рынок временных 
работ, которые имеют определенный срок, 
он становится более обширным» (жен., 
куратор проектного обучения). 

Опрос работающей молодежи, вклю-
ченной в нетипичную занятость, свиде-
тельствует о том, что почти половина 
информантов (9 информантов из 20) за 
последние три года сменили место работы/
сферу занятости. Основная причина – поте-
ря интереса к работе (рутинизация) и стрем-
ление к новизне: «… работа ради работы 
мне не интересна; в той сфере, в которой 
развивалась, мне стало скучно и захотелось 
чего-то нового» (жен., 34 г.). Материалы 
анкетного опроса также показали, что ве-
дущим фактором смены работы/специаль-
ности может стать желание заняться новым 
видом деятельности (50,5 %). Эта причина 
также выступает фактором территориаль-
ной мобильности молодежи, выбора места 
проживания [24].  

Руководители образовательных про-
грамм и кураторы проектного обучения 

отмечают негативные аспекты проектного 
обучения, к которым относят высокую ско-
рость смены заказчиков, предъ яв ля ющие 
разные требования к исполнителям проекта, 
отсутствие социальных гарантий при ра-
боте над проектами в реальных условиях: 
«выпускники ориентируются на то, что 
индивидуальный поиск заказчика даст им 
возможность зарабатывать больше. Но это 
идет в ущерб социальным гарантиям. Ника-
ких больничных, праздничных дней в таких 
условиях не бывает. Тут надо каждому 
индивидуально взвешивать плюсы и мину-
сы» (жен., руководитель образовательной 
программы). 

Выпускники вуза, для которых харак-
терна нетипичная занятость, в ходе ин-
тервью очертили круг проблемных зон, 
свидетельствующих о прекарной занято-
сти опрошенных: «Никакого трудового 
договора нет. Никаких гарантий нет. Как 
и по оплате ничего нет. Все на доверии 
получается» (жен., 22 г.), «…работаю не-
официально, без трудового договора или 
гарантий» (муж., 25 лет). Несмотря на 
возможность оформления самозанятости, 
информанты не торопятся получить этот 
статус: 15 информантов из 20 опрошенных 
не имеют статуса самозанятого. Основными 
причинами отказа выступают, во-первых, 
наличие официального трудоустройства, 
поскольку опрошенные совмещают ос-
новной вид деятельности с нетипичной 
занятостью: «На ставку лаборанта устро-
ен официально, фриланс неофициально» 
(муж., 23 г.); во-вторых, нежелание потерять 
статус безработного, в соответствии с ко-
торым возможно получение определенных 
выплат и гарантий: «Нигде официально 
не трудоустроен, чтобы получать пособие 
по безработице» (муж., 22 г.); в-третьих, 
страх перед неопределенностью, связан-
ный с оценкой успешности/неуспешности 
выполняемой работы на фрилансе: «Моя 
деятельность не оформлена официально, 
дала себе год на раскачку» (жен., 26 лет). 

Материалы проведенного исследования 
свидетельствуют о том, что вузы «под страи-
ва ют ся» под запросы рынка в условиях 
турбулентности, а проектная деятельность, 
как отмечают эксперты, формирует новые 
востребованные на рынке компетенции, 
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такие как самоорганизация, умение рабо-
тать в команде, ответственность, дисци-
плина, адаптивность. Согласно результатам 
анкетирования, 62 % студентов полагают, 
что такие качества, как умение рисковать, 
быстро адаптироваться/перестраиваться/
переучиваться позволяют подготовиться 
к возможным негативным изменениям на 
рынке труда. Отметим, что финансовый 
ресурс как «страховку» рассматривает 
53,8 % опрошенных, а владение востре-
бованной специальностью и престижное 
образование выбирают 49 и 43,2 % соот-
ветственно. 

Исследование молодых специалистов 
с опытом трудовой деятельности после 
окончания вуза показало, что увеличива-
ется доля тех, чей труд характеризуется 
вынужденной прекарной занятостью. Это 
выражается в том, что 42 % опрошенных ра-
ботают не по специальности, а по смежной 
или вообще с ней не связанной. Основной 
причиной является отсутствие рабочего 
места, соответствующего полученным про-
фессиональным знаниям (63 %). Среди 
них 38 % составляют выпускники гума-
нитарных направлений подготовки. Число 
молодых специалистов в области истории, 
философии, политологии, социологии, ис-
кусствоведения, филологии, журналистики 
значительно превышает потребность в них 
на региональном рынке труда. 26 % работа-
ющих по другой специальности получили 
инженерную, естественно-научную, педа-
гогическую и иную подготовку. 

Так, на поиск работы, не связанной со 
специальностью, выпускники бакалавриата 
тратят в среднем 6–9 месяцев. Основным 
способом сокращения периода нахожде-
ния желаемой рабочего места является 
помощь со стороны родственников, знако-
мых (34 %). За 4 года трудовой деятельно-
сти после окончания вуза среди молодых 
людей до 25 лет каждый четвертый сменил 
2–3 места работы. Основными причина-
ми являются невысокая заработная плата 
и неудовлетворительные условия труда. 
На адаптацию к новым условиям труда, 
особенностям корпоративной культуры 
организации 44 % молодых специалистов 
тратят до полугода, а 23 % – до одного года. 
С возрастом утверждается ориентация на 

поиск постоянной работы, позволяющей 
реализовать жизненные планы: создание 
семьи, рождение детей, приобретение соб-
ственного жилья.    

Обсуждение и заключение
Результаты исследования позволили 

прийти к следующим выводам. Во-пер-
вых, современные студенты и выпускники 
сталкиваются с новыми вызовами на рынке 
труда, связанными с изменением содержа-
ния и характера труда под влиянием новых 
техник и технологий. Неопределенность 
становится источником трансформации 
трудовых ориентаций студентов, которые, 
как показывают результаты исследования, 
стремятся включиться в трудовую деятель-
ность, предпочитая нетипичные формы 
занятости, ненормированный рабочий день, 
а также свободный график работы, которые 
воспроизводятся и после окончания вуза 
и свидетельствуют об ориентации студентов 
на прекарную занятость. 

Во-вторых, наблюдается слабая связь 
между направлением подготовки студентов 
в вузе и вторичной занятостью студентов; 
при этом университеты занимают пассив-
ную позицию в решении вопросов, связан-
ных с трудовой деятельностью студентов, 
прежде всего по получаемому профилю 
подготовки, во время обучения. Кроме того, 
на рынке труда выпускники вузов в основ-
ном социогуманитарного профиля испы-
тывают дефицит вакансий и вынуждены 
в поисках места работы осваивать новые 
компетенции, при этом обнаруживается 
частая сменяемость рабочих мест. Универ-
ситеты не стремятся к ограничению вне-
бюджетных мест по данному направлению 
и, по сути, становятся «фабриками» про-
изводства и воспроизводства прекариата.    

В-третьих, вузы, ориентируясь на требо-
вания современного рынка труда, начинают 
внедрять в учебный процесс проектную дея-
тельность, нацеленую на выработку у сту-
дентов навыков регулярного переключения 
на новое содержание исследовательской 
работы. Каждый проект уникален, как и те 
функции, которые будет выполнять студент 
в команде разработчиков. Соответственно, 
формируются навыки прекарной занятости, 
повышая конкурентоспособность молодых 
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специалистов на рынке труда, с одной сто-
роны, но, с другой, проектная деятельность 
ведет к становлению установки на вариа-
бельность и текучесть как самих проектов, 
так и заказчиков, что может послужить ба-
рьером в становлении устойчивого вектора 
трудового развития. В связи с этим вузам 
требуются скорее долгосрочные проекты 
с устойчивыми заказчиками, готовые на 
протяжении длительного времени после-
довательно реализовывать проект со сту-
денческой молодежью.

Материалы проведенного исследования 
демонстрируют, что современный универ-
ситет находится в своего рода переходном 
периоде, который связан с трансформацией 
на рынке труда и утверждением прекарной 
занятости, свидетельствующей о том, что 
содержание и характер труда постоянно 
меняются в результате появления новых 
технологий, технических устройств. Ву-
зам приходится осуществлять движение 
навстречу новым требованиям, адаптиро-
ваться к изменениям, при этом стремясь 
удовлетворить и запросы самих студентов. 
Пока можно наблюдать только первые шаги 
в данном направлении, обнажающие про-
тиворечия, возникающие в процессе подго-
товки конкурентоспособных на рынке труда 

молодых специалистов. Так, проектное 
обучение формирует набор личностных ка-
честв студента, которые востребованы при 
трудоустройстве в условиях неопределенно-
сти, вырабатывая ориентации на прекарную 
занятость, нестабильность и непостоянство 
как вариант нормы в будущем. Соответ-
ственно, университеты задают вектор на 
прекарную занятость выпускникам вузов 
с целью повышения их адаптационного 
потенциала на рынке труда. 

Полученные материалы углубляют со-
временные представления о положении 
молодежи на рынке труда, ее потребностях 
и возможностях в условиях турбулентности, 
а также функционировании университетов 
в меняющихся условиях. Работа может 
представлять интерес для управленческих 
административных структур вузов, в зоне 
принятия решений которых связь универси-
тетов с бизнесом и производством, а также 
трудоустройство выпускников. Материалы 
статьи также вносят вклад в дальнейшую 
институциализацию таких отраслей со-
циологического знания как социология 
образования, социология молодежи, эко-
номическая социология, раскрывая совре-
менные тенденции в поле взаимодействия 
высшей школы и рынка труда.       
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