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Аннотация. Внедрение цифровой экономики и переход к экономике знаний невозможен без вовлечения 
в процессы социальной трансформации общества всех слоёв населения, трансформации социальных 
институтов, минимизации относительных бедности и неравенства и в целом повышения качества жизни. 
Особая роль при построении общества знания отводится молодому поколению, как наиболее активному и 
восприимчивому к инновациям, а также обладающему навыками и компетенциями в области информационных 
технологий. 
Складывающаяся на рынке труда ситуация характеризуется тем, что значительная часть выпускников 
вузов испытывают трудности с трудоустройством по специальности. Причины сложившегося положения 
заключаются в разбалансированности рынка труда и профессионального образования,  вследствие 
сокращения количества предприятий обрабатывающего сектора и снижение потребности в кадрах.
Данная статья посвящена региональным проблемам трудоустройства и занятости молодого поколения. 
В каждом регионе своя экономическая ситуация, своя история развития, структура населения, ресурсное 
обеспечение и даже менталитет населения. В силу этого различия, трансформация общества имеет свои 
особенности и проблемы. 
Выявление указанных региональных проблем, оценка и выработка предложений по их преодолению имеет 
огромное значение для успешного развития информационного общества.
Ключевые слова: модернизация высшего образования, цифровизация образования, ценностные ориента-
ции, студенческая молодежь. 
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Abstract. The introduction of a digital economy and the transition to a knowledge economy is impossible without 
involving all sectors of the population in the processes of social transformation of society. its social structure and 
social institutions, the elimination of poverty and inequality, improving the quality of life. A special role in building 
a knowledge society is given to the young generation, as the most active and receptive to innovation, as well as 
having skills and competencies in the field of information technology.
The situation in the labor market is characterized by the fact that a significant part of graduates of higher educational 
institutions experience difficulties with finding a job in their specialty. The reasons for this situation are the imbalance 
in the labor market and vocational education, due to a reduction in the number of enterprises in the manufacturing 
sector and a decrease in the need for personnel.
This article is devoted to the regional problems of employment and employment of the young generation. Each 
region has its own economic situation, its own development history, population structure, resource support, and 
even the mentality of the population. Due to this difference, the transformation of society has its own characteristics 
and problems.
The identification of these regional problems, the assessment and development of proposals to overcome them is 
of great importance for the successful development of an information society
Key words: quality of life, information technology, employment, labor market, regional characteristics, population 
structure. 
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Введение1

Реализация Национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской федерации» во 
многом будет определяться наличием подготов-
ленных кадров [Гордова, 2019]. В этих условиях 
особая роль принадлежит студенческой молодё-
жи. которая в течение ближайших лет будет по-
полнять трудовые ресурсы. Перед системой об-
разования и секторами экономики стоит задача 
вовлечения молодых специалистов в творческий 
процесс трансформации экономики.

Молодежь наиболее восприимчива к процес-
сам информатизации, она активно включена в 
процесс создания и потребления информаци-
онных услуг. Она же будет и главным драйвером 
развития информационного общества, так как её 
ценностные ориентиры, образованность, куль-
тура и этические принципы будут определять 
не только весь облик этого общества, но также и 
саму возможность дальнейшего существования 
цивилизации [Лунева, 2014]. 

В информационном обществе потребляется 
информация и знания, растёт доля умственного 
труда, значимость образования, спрос на знания, 
изменяется уклад жизни, выстраивается новая 
система ценностей человека, повышается значе-
ние социальных факторов и условий, качества 
жизни, культурного досуга [Кострова, 2019]. 

1 © Дронов В. Н., Махрова, О. Н., Кострова Ю. Б., Перфильев С.В., 2020.

Рост потребности в кадрах категории 
«Знание»
Одним из определяющих факторов ускорен-

ного развития экономик развитых стран является 
доля работников в структуре рынка труда, рабо-
тающих по специальностям, отнесённым по клас-
сификации Йенса Рассмунсена к категории «Зна-
ние» [Rassmussen, 1983; Гордова, 2019]. 

Молодежи, в силу её природных свойств, при-
надлежит роль креативного проводника иннова-
ций и революционно-трансформационных изме-
нений во многих сферах общества. Глобальный 
характер развития информационного общества 
позволяет молодому поколению изучать и ана-
лизировать лучшие практики общественного 
прогресса искать пути инновационного разви-
тия. Молодые люди, являясь самыми активными 
пользователями информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) и составляя существен-
ную часть населения, могут обеспечить успешное 
решение задач по развитию информационного 
общества.

Молодежь легче адаптируется к новым усло-
виям жизни, быстрее осваивает изменяющуюся 
экономическую деятельность, ориентируется в 
информационном пространстве, осваивает тех-
нологии, адекватнее реагирует на возрастающие 
потребительские предложения. Современное 
молодое поколение скоро войдет в другие воз-
растные категории, привнося в общество свою 
систему ценностей, свои взгляды и установки. 

mailto:journal@mirbis.ru
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Они же будут доминировать в обществе [Сергее-
ва, 2007]. 

При этом, ввиду того что молодежь пред-
ставляет собой наиболее социально активный 
слой населения, именно в молодежном соци-
уме информационные потребности самого 
разного типа приобретают наибольшую силу 
[Кроль, 2012]. Проблема кадрового обеспече-

ния цифровой экономики остро поднята в ис-
следовании российского рынка труда и чело-
веческого капитала «Россия 2025: от кадров к 
талантам», проведённого The Boston Consulting 
Group (BCG) — международная компания, 
специализирующаяся на управленческом кон-
салтинге, осенью 2017 года [Россия 2025.., 
 2017].

*Выйдут на рынок труда в результате оптимизации при 30 % сокращении; **потребность для 
обеспечения роста; ***при условии роста категории «Знание» до 25 % от общей численности

Рис. 1. Потребность в рабочей силе категории «Знание» к 2025 году
Источник: [Россия 2025.., 2017]

В соответствие с выводами исследования су-
щественную роль при построении цифровой 
экономики играют люди, способные работать в 
условиях неопределенности,  выполнять слож-
ные задачи, требующие анализа, импровизации и 
творчества (в исследовании такие рабочие места 
отнесены к категории «Знание» — в структуре за-
нятости развитых стран они составляют не менее 
25 %). В России доля высокотехнологического 
производства по данным исследования состав-
ляет 17 %. На рисунке 1 представлено соотноше-
ние между высвобождаемыми работниками и их 
категория и потребности к 2025 году.

В современных условиях работники должны 
обладать такими компетенциями как: «умение 
критически мыслить, эффективно работать в ко-
манде и взаимодействовать с другими людьми, 
быстро адаптироваться к изменениям, прини-
мать решения, самостоятельно организовывать 
деятельность, уметь работать с огромными мас-
сивами данных и т. д. [Россия 2025.., 2017]. Про-
ведённый в исследовании опрос работодателей 

представлен на рисунке 2. Выявленные в иссле-
довании проблемы обеспечения цифровой эко-
номики кадрами находят своё отражение и в не-
равномерном развитии регионов. Для перехода 
в экономику знаний необходимо создать условия 
для роста доли работников, занятых в специаль-
ностях категории «Знание». Однако Существую-
щий сырьевой характер экономики, ограничен-
ные возможности образования, недостаточный 
уровень качества жизни представляют барьер, 
сдерживающий рост этой категории. Поэтому 
необходима концепция развития человеческого 
капитала, включающая не только развитие обра-
зования, подготовку кадров, но и стимулирова-
ние спроса на кадры категории «Знание», а также 
среды, благоприятной для развития человека2 
[Гордова, 2019].

Важнейшее значение в системе образования 

2 Кадры и образование в цифровой экономике России. Обзор 
22.02.2018 // TAdviser : [сайт]. URL: http://www.tadviser.ru (дата 
обращения: 06.12.2019).
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приобретает и практикоориентированность об-
разовательных программ, которая достигается 
определением объектов профессиональной де-
ятельности, типов задач профессиональной де-
ятельности, требований к результатам освоения 
программы в части профессиональных компе-
тенций и индикаторов их достижения. Необходи-
мо установление востребованных направленно-
стей программ магистратуры на основе анализа 

профессиональных стандартов путем отбора со-
ответствующих обобщенных трудовых функций, к 
выполнению которых готовится выпускник [Гор-
дова, 2019].

В решении этих вопросов огромное значение 
имеет социальная среда и условия проживания, 
которые мотивируют молодого человека, как на 
приобретение специальности, так и на работу по 
полученной специальности.

Рис. 2. Результаты опроса руководителей компаний по проблемам развития.
Источник: [Россия 2025.., 2017]

Профессиональная структура населения 
как фактор развития региона
Профессиональная структура населения реги-

она складывалась десятилетиями в соответствие 
с развивающимися отраслями экономики. Одно-
временно для обеспечения кадрового потенциа-
ла развивалась и система образования региона. 
Профессиональная структура диктуется спросом 
на рынке труда и закладывается через семью. 
Дети чаще следуют советам родителей и хотят 
быть похожи на родителей в бытовом и профес-
сиональном отношении. 

Развитие экономики в советские времена 
определялось планами развития народного хо-
зяйства. В период индустриализации страны 
строились предприятия, одновременно создава-
лись институты, техникумы, профессиональные 
училища, которые готовили кадры для предпри-
ятий. Таким образом, создавалась определённая 

профессиональная структура населения.
В рязанском регионе в пятидесятые–шестиде-

сятые годы были построены заводы станкострои-
тельного, сельскохозяйственного, электронного 
и радиотехнического профиля. Многотысячные 
коллективы заводов, два крупнейших научно-ис-
следовательских института, конструкторские 
бюро, создавали мощные прослойку высоко-
образованной технической интеллигенции и вы-
сококвалифицированного рабочего класса. 

Одновременно были созданы педагогический, 
медицинский и сельскохозяйственные институ-
ты. Подготовленные кадры в процессе обучения 
проходили практику на профильных предприя-
тиях и после окончания института были востре-
бованы на предприятиях не только Рязани, но 
в соответствующих отраслях других регионов. 
Созданная социальная среда обладала высоким 
научно-техническим и культурным потенциалом, 

mailto:journal@mirbis.ru
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что позволяло успешно решать вопросы разви-
тия региона. 

В 1990-х гг. в связи с прекращением деятель-
ности ряда крупнейших предприятий, НИИ и КБ, 
был нарушен баланс на рынке труда. Неконтро-
лируемое создание коммерческих вузов привело 
к переизбытку на рынке труда выпускников гума-
нитарных профессий. Произошла девальвация 
самого понятия высшее образование: получение 
образования — это уже не столько способ овла-
дения профессией, а способ повышения своего 
социального статуса (дополнительный аксессу-
ар). Аналогичные процессы происходят в целом 
на российском рынке труда.

Так, А. Овсянников и Л. Лакеева отмечают, что 
за годы постсоветских реформ прекратили суще-
ствование более 70 тысяч промышленных пред-
приятий и около 30 тысяч колхозов и совхозов. 
В результате экономически активное население 
оказалось занято в основном в сфере обслужива-
ния и торговли. Поэтому 50 % выпускников вузов 
не могут найти работу по специальности, рынок 
труда перенасыщен юристами, экономистами 
и менеджерами. В то же время растущий рынок 
труда испытывает острую потребность в  квали-
фицированных кадрах, работодатели ощущают 
нехватку специалистов в области науки (24 %), IT 
и высокотехнологичного производства (22 %), не 
хватает и представителей технических (18%), пе-
дагогических (10 %), медицинских (9 %), рабочих 
(7 %) специальностей [Овсянников, 2019].

Одновременно с разрушением производ-
ственной инфраструктуры произошло разруше-
ние социальной инфраструктуры. Предприятия 
обладали своими яслями, детскими садами, пио-
нерскими лагерями, профилакториями и други-
ми социальными объектами, имели общежития, 
строили дома, всё это позволяло даже при срав-
нительно невысокой заработной плате вести до-
стойный образ жизни. Попав на работу в коллек-
тив, молодой специалист становился предметом 
особого внимания со стороны руководства и об-
щественных организаций. Всё это способствова-
ло активизации труда, росту профессионализма 
и вовлечённости в решение задач, стоящих пе-
ред коллективом.

Разрушение профессиональной, социальной 
и культурной сферы  привело к дезориентации 
молодого поколения. На первый план  ставятся 
потребительские ценности, чему в большой сте-

пени способствуют средства массовой информа-
ции и Интернет. Одновременно происходит про-
цесс осознания новых условий, открывающихся 
возможностей и перспектив в информационном 
обществе. 

Мотивации молодого поколения при 
трудоустройстве 
В целях исследования мотиваций молодого 

поколения в развитии образовательного уровня, 
готовности преодоления проблем при трудоу-
стройстве, выявления ожидаемого уровня соци-
альных условий и материального обеспечения 
проведено анкетирование 400 студентов Рязан-
ских высших учебных институтов.

Исследование проводилось методом анке-
тирования студентов четырёх высших учебных 
заведений города Рязани. Рязанский регион 
представляет средний уровень экономического 
развития среди регионов Центрального феде-
рального округа, поэтому выводы исследования 
могут быть полезны и справедливы для боль-
шинства регионов, входящих в округ [Доброхлеб, 
2019]. Опрос проводился по анкете, представлен-
ной в таблице 1.

Таблица 1. Анкета по проблемам трудоустройства студентов

Анкета по проблемам трудоустройства студентов
Ваш 

вариант
1. Ваш пол:

1. Мужской +
2. Женский

2. Ваш возраст:
1. 15–20
2. 20–25 +
3. 25–30
4. 30–35

3. Семейное положение:
1. Замужем/женат
2. Разведён/разведена
3. Не замужем/холост +
4. Живём гражданским браком

4. Уровень Вашего образования:
1. Среднее специальное
2. Незаконченное высшее
3. Высшее +

5. Проживаете с родителями или отдельно:
1. Проживаю с родителями в квартире +
2. Проживаю в собственной квартире с семьёй
3. Проживаю в собственной квартире один
4. Проживаю на съёмной квартире.
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Анкета по проблемам трудоустройства студентов
Ваш 

вариант
6. Как Вы планируете решать вопрос отдельного 
жилья?

1. Родители окажут финансовую помощь для 
приобретения квартиры
2. Имею собственное жильё приобретённое 
родителями

+

3. Буду брать ипотеку на строительство
4. Буду искать работу с высоким заработком, который 
позволит мне приобрести квартиру

7. Ваш средний месячный доход в семье на человека 
(тысяч рублей):

1. 10–15
2. 15–20 +
3. 20–30
4. 30-40
5. 40–50 
6. более 50

8. Работаете ли Вы сейчас?
1. Да +
2. Нет

9. После окончания института, где вы планируете 
работать?

1. В организации по полученной специальности
2. В любой организации, где будет больше зарплата
.3 Буду создавать собственную фирму +

10. Какие условия труда вас устраивают?
1. Работа с полной занятостью 8 часов пять дней в 
неделю
2. Работа с частичной занятостью
3. Удалённый режим работы
4. Самозанятость +

11. На чью помощь Вы рассчитываете при 
устройстве на работу?

1. Только на себя +
2. На помощь родственников и знакомых
3. На органы государства
4. На помощь учебного заведения

12. Какой уровень зарплаты в месяц Вы считаете 
приемлемым для себя (тысяч рублей)?

1. 20–25
2. 25–30 
3. 30–40 
4. 40–50 
5. более 50 +

13. Что препятствует трудоустройству молодых 
специалистов в регионе? 

1. Работодатели с неохотой принимают на работу 
молодых специалистов
2. Нежелание самих молодых людей трудиться

Анкета по проблемам трудоустройства студентов
Ваш 

вариант
3. Отсутствие предложений по специальности +
4. Отсутствие предложений с достойной заработной 
платой
5. Недоработки Государственных органов  по созданию 
рабочих мест

14. Готовы ли Вы сменить место жительства в 
поисках работы?

1. Да, если работа позволит решать материальные 
проблемы

+

2. Нет — это моя родина и я хочу работать здесь
15. Какие меры позволят решить проблему  
трудоустройства молодёжи в регионе?

1. Задача органов власти обеспечить занятость 
трудоспособного населения.
2. Разработка законодательных мер по 
гарантированному трудоустройству молодёжи.

+

3. Создание новых высокотехнологичных производств
16. В какой форме государство могло бы 
поддерживать  молодых безработных специалистов?

1. Создание новых рабочих мест
2. Введение системы гарантированного 
трудоустройства работников  при сокращении или 
ликвидации производств
3. Введение  гарантированного трудоустройства для 
выпускников профессиональных учебных заведений

+

4. Развитие молодёжных бирж труда
5. Финансовая поддержка при открытии собственного 
дел
6. Организация бесплатных курсов повышения 
квалификации и переквалификации.

17.  Какие причины, на Ваш взгляд, могут повлиять 
на отказ в трудоустройстве?

1. Недостаток квалификации
2. Отсутствие практического опыта +
3. Неблагоприятное семейное положение
4. Личные антипатии работодателя
5. Другое (укажите)

18. Какие из указанных условий гарантируют 
получение работы?

1. Уровень образования и престижность вуза
2. Активность и личные качества
3. Наличие связей +
4. Опыт работы
5. Другое (укажите)

19. Что для Вас более значимо при выборе рабочего 
места:

1. Сфера деятельности и возможности 
профессионального роста

+

2. Уровень заработка
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Анкета по проблемам трудоустройства студентов
Ваш 

вариант
3. Условия труда и отношение к работникам со стороны 
руководства
4. Другое (укажите)

20. Задумывались ли вы о создании собственного 
бизнеса?

1. Да, планирую организовать малое предприятие
2. Да, хочу зарегистрироваться как индивидуальный 
предприниматель +

3. Да, в статусе самозанятого
4. Нет

Анализ анкетирования  позволяет сделать 
ряд выводов.

Распределение по полу 64 % женского и 36 % 
мужского пола, 57 % опрошенных имеют возраст 
от 20 до 25 лет, 29 % 15–20лет и 14 % 25–35 лет, из 
них 61 % не состоят в браке, 32 % замужем/жена-
ты или проживают гражданским браком и 7 % на 

сегодняшний день разведены. Все опрошенные 
учатся в институте, но из них 35 % имеют сред-
нее профессиональное образование и 7 % имеют 
высшее образование. 44 % из числа анкетиро-
ванных проживают с родителями, 28 % снимают 
квартиру и 28 % проживают в собственной квар-
тире. 72 % обучающихся по окончанию институ-
та столкнуться с проблемой приобретения соб-
ственного жилья. На вопрос о планах по приоб-
ретению собственного жилья 61 % анкетируемых 
предполагает взять ипотеку, а 33 % планируют 
найти работу, которая позволит приобрести жи-
льё. 76 % анкетируемых совмещает учёбу с рабо-
той, что свидетельствует о самостоятельности и 
целеустремлённости молодых людей.

О материальном положении свидетельству-
ет среднемесячный доход в семье на человека, 
процентное распределения представлено в та-
блице  2. 

Таблица 2. Распределение среднемесячного дохода на человека в семье
Фактический доход 
на человека,  
тыс. руб..

10–15 15–20 20–30 30–40 40–50 более 50

% от общего 
количества 
анкетируемых, в %

15 25 32 16 12

Указали в анкете 
как приемлемый 
уровень з/п, в %

15 
 (25–30)

24 16 45

На вопрос о планах по трудоустройству после 
окончания института 30 % планируют работать в 
организации по полученной специальности, 50 % 
готовы работать в любой организации, где будет 
больше заработная плата.

Представляет интерес ответ на условия труда 
по продолжительности рабочего времени, 70 % 
анкетируемых предпочли полную занятость с гра-
фиком 5/2 при 8-часовом рабочем дне. Видимо 
такой режим работы свидетельствует о стабиль-
ности и загруженности предприятия. Остальные 
30% распределились между частичной занято-
стью, удалёнкой и самозанятостью. 

При устройстве на работу молодое поколение 
рассчитывает в основном только на себя (75 %) 
и на помощь родственников и знакомых (25 %). 
При этом определяется приемлемый уровень 
заработной платы, представленный в таблице 2. 
Можно утверждать, что уровень притязаний 
на будущую заработную плату основывается на 
оценке текущей ситуации по зарплате в регионе 

и стоимости товаров и услуг. 45 % анкетируемых 
считают приемлемым уровень заработной платы 
в 50 т. р. и выше.

О разбалансированности рынка труда свиде-
тельствует и ответ на препятствие по устройству 
на работу. 56 % анкетируемых отметили отсут-
ствие предложений по специальности и отсут-
ствие предложений с достойной заработной пла-
той, а 50 % отметили, что работодатели неохотно 
принимают молодых специалистов на работу. Ос-
новная причина заключается в сокращении ра-
бочих мест в обрабатывающей промышленности, 
которая исторически адсорбировала поток мо-
лодых специалистов для развития и обновления 
кадрового состава своих производств. 

Данный вывод подтверждается динамикой 
снижения уровня безработицы в развитых стра-
нах. Решоринг и возобновление ряда, ранее вы-
тесненных в другие страны, производств, а также 
финансовая поддержка предприятиям, при соз-
дании новых рабочих мест, позволили снизить 

http://journal.mirbis.ru/
mailto:journal@mirbis.ru


220

Вестник МИРБИС № 3 (23)’ 2020 journal@mirbis.ru  

Дронов В. Н. [и др.]. Региональные проблемы трудоустройства молодёжи, c. 213-224

http://journal-mirbis.ru/

уровень безработицы в США, Великобритании и 
других развитых странах, при уровне развития 
передовых технологий свыше 25 %1.

При этом молодое поколение совершенно 
чётко представляет, что решение этой задачи 
возможно только в рамках государственного 
управления. Абсолютное большинство отметили 
необходимость государственного участия в соз-
дании рабочих мест, введении гарантированного 
устройства молодых специалистов, финансовой 
поддержки при открытии собственного дела.

Необходимо учитывать, что возможности ма-
лых предприятий для развития высокотехнологи-
ческих производств, проблему решить не могут. 

Такое развитие требует значительных капи-
тальных инвестиций, которых нет у населения. В 
тоже время развитие страны не представляется 
возможным без развития отечественной элек-
тронной элементной базы и без собственного 
станкостроения и приборостроения, без НИИ и 
КБ ориентированных на эти направления (чем 
исторически занимались предприятия региона). 

Частный капитал не будет заниматься этим во-
просом, так как сложившаяся ситуация позволя-
ет получать доход, покрывая дефицит за счёт им-
порта и зарабатывая на этом быстро и без риска. 

Для создания производственной фирмы требу-
ются существенно больший набор компетенций, 
финансирования, более благоприятные институ-
циональные условия, чем для торговой фирмы. 
Также значима для оценки уровня развития сек-
тора МСП доля компаний, связанных с сектором 
информационно-коммуникационных технологий 
как наиболее технологически сложным, опреде-
ляющим возможности развития цифровой эконо-
мики. В России добавленную стоимость создают 
в основном крупные компании, а сектор МСП 
преимущественно занят перераспределением 
созданной стоимости и обслуживанием крупных 
компаний промежуточными продуктами [Бари-
нова, 2019].

Неудовлетворённость  сложившейся ситуаци-
ей просматривается в ответе на вопрос о готов-
ности сменить место жительства — 73 % анкети-
руемых ответили положительно, если переезд 
позволит решить материальные проблемы, и ка-
кая-то часть наиболее одарённых наверняка име-

1 Безработица в США — рекордно низкая за почти полвека // BBC 
News. Русская служба : [сайт]. URL: https://www.bbc.com/russian/
features-48165164. Дата публикации 4 мая 2019.

ет ввиду возможность переезда в другие страны. 
Отсутствие внятных планов по созданию совре-
менных социальных условий для всего населения 
приводит к оттоку кадров за границу, мы готовим 
кадры для других стран.

Запрос на высокие социальные требования 
молодого поколения просматривается в ответах 
на вопрос «что для вас наиболее значимо при вы-
боре рабочего места»: уровень заработка — 60 %, 
возможности профессионального роста — 50 %, 
условия труда — 37 % (в данном вопросе допу-
скалось включение в ответ двух показателей).

В результатах анкетирования просматривает-
ся запрос на создание собственного дела, толь-
ко 35 % однозначно выразили нежелание от-
крывать собственное дело, остальные в основ-
ном рассматривают такую возможность. С одной 
стороны это хороший показатель инициативно-
сти молодого поколения, но учитывая потенци-
ал средств, которыми располагает молодое по-
коление сомнительно ожидать здесь прорыва в 
развитии экономики.

Результаты опроса позволяют произвести не-
которые расчёты относительно возможности 
выпускника института самостоятельно решить 
базовые потребности без посторонней помощи, 
например, приобрести квартиру.

Это, пожалуй, самый основной социальный 
вопрос, который и создаёт базу для професси-
онального развития, создания семьи и опреде-
ляет качество жизни человека. Допустим, что 
выпускник по окончания института получает 
зарплату 30 т. р. Семейная пара получает 60 т. р. 
Используем данные Рязаньстата по потреби-
тельским расходам домашних хозяйств, из кото-
рых следует:

 40% от общей стоимости хозяйство исполь-
зует на покупку продуктов, 21 % расходы на по-
купку непродовольственных товаров (31 % минус 
9% расходы на строительные материалы, топли-
во и табачные изделия), 20 % (12 т. р.) расходы на 
аренду однокомнатной квартиры в Рязани,  5,5 % 
услуги транспорта, связи и прочее [Рязанская об-
ласть в цифрах.., 2019].

Таким образом даже при экономном расходо-
вании средств молодая семья будет ежемесяч-
но тратить на 86,5 % доходов и это без затрат на 
культуру, образование и отдых в отпуске. У се-
мьи остаётся в резерве 13,5 % или 8 100 рублей в 
месяц, 97 200 рублей в год. Стоимость самой де-
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шёвой двухкомнатной квартиры в новостройке в 
Рязани 2 500 000 рублей, а это значит, что нужную 
сумму семья соберёт за 25 лет и это без учёта до-
полнительных расходов на ребёнка, даже если 
заработная плата повысится вдвое, то свободные 
средства останутся на прежнем уровне в связи с 
рождением ребёнка.

Вся энергия и заботы молодого человека уйдут 
в решение первоочередных базовых социаль-
ных потребностей и главным мотивом его, при 
трудоустройстве, будет поиск работы с большей 
заработной платой.  Следовательно использова-
ние энергии молодого поколения в ближайшее 
десятилетие не будет направлено  на решение 
сложных вопросов развития информационного 
общества, а полученные им знания скорее всего 
не найдут применения [Шибаршина, 2019].

Одновременно это удар по психологии моло-
дого человека связанный с отсутствием реали-
зации профессиональных планов и озабоченно-
стью перспективами своей жизни в будущем. 

Практика решения проблем занятости в 
развитых странах
Проблемы занятости молодого поколения су-

ществовала всегда, но особую остроту она при-
обрела во время Мирового кризиса 2008 года. 
Уровень безработицы среди молодежи увели-
чился на 4,1 процентного пункта в развитых стра-

нах и ЕС в 2008–2009 годах и на 3,4 процентных 
пункта в странах Центральной и Юго-Восточной 
Европы (без ЕС) и СНГ. Уровень безработицы сре-
ди молодежи, составлявший 18,1 % в 2010 году в 
развитых странах и ЕС, является самым высоким 
за всю историю учета региональных показателей 
начиная с 1991 года [Боженко, 2016; Шибаршина, 
2019]. Кризис занятости молодежи представляет 
собой глобальную проблему, хотя его социаль-
ные и экономические особенности весьма раз-
личны с точки зрения их масштабов и характера 
в зависимости от страны и региона. Негативные 
последствия принимали самые различные фор-
мы от публичных протестов до вооружённых кон-
фликтов. В частности, на международной конфе-
ренции «Поколение будущего: Взгляд молодых 
ученых — 2012» (Курск) вопросам занятости мо-
лодёжи была посвящен доклад «Кризис в сфере 
занятости молодежи: Время действовать» [Кри-
зис в сфере занятости.., 2012]. Доклад включал 
анализ тенденций, характерные особенности и 
возможные негативные последствия проблем за-
нятости молодёжи. По итогам конференции так-
же были разработаны и рекомендованы к реали-
зации предложения по преодолению негативных 
тенденций в сфере занятости молодёжи. 

Рис. 3. Безработица в США
Источник: Безработица в США — рекордно низкая за почти полвека // BBC News. Русская служба : [сайт]. 

URL: https://www.bbc.com/russian/features-48165164. Дата публикации 4 мая 2019
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Предложения охватывали меры политическо-
го, финансового, правового и организационного 
характера по решению проблемы. Предусматри-
вали подключение на договорной основе пред-
приятий, организаций и образовательных учреж-
дений к обеспечению гарантированной потреб-
ности и приёме  молодых специалистов в кон-
кретном объёме, расписанном по годам, в созда-
нии для них равных финансовых условий труда. 
Системная работа в этом направлении позволила 
значительно снизить уровень безработицы в це-
лом и для молодого поколения в частности. Опыт 
решения проблем трудоустройства молодёжи в 
развитых странах представлен на рисунке 3.

Необходимость организационных мер и 
развития регионального неоиндустриально-
го сектора

В нашей стране вопросом трудоустройства мо-
лодёжи занимаются и министерство труда и заня-
тости, и министерство образования и министер-
ство молодёжной политики, однако чёткой увязки 
и согласованности планов подготовки специали-
стов и создания профильных рабочих мест нет. В 
результате мы получаем несоответствие между 
образованием и рынком труда и проблемы по тру-
доустройству молодых специалистов. Необходи-
мо принимать меры по совершенствованию рабо-
ты службы занятости. Службы занятости должны 
быть в первую очередь нацелены на группы мо-
лодых людей, которые больше всего нуждаются в 
помощи, и адаптировать свои услуги к их конкрет-
ным потребностям и трудностям, существующим 
на рынке труда [Кризис в сфере занятости.., 2012].

Затронутые вопросы несоответствия между 
системой подготовки специалистов и рынком 
труда требуют решения на государственном 
уровне. Необходима государственная программа 
развития отраслей промышленности в регионах 
РФ, которая будет основана на фактическом со-
стоянии экономического развития каждого ре-
гиона, его профессиональной среды, научного, 
образовательного и ресурсного потенциала и 
предусматривать развитие по стратегическим на-
правлениям.  Финансирование программы долж-
но предусматривать государственное участие с 

привлечением софинансирования, частных лиц и 
средств населения.  

Неоиндустриализация, понимаемая как обнов-
ление основных фондов и внедрение самых со-
временных технологий, осуществляемая в рамках 
государственной программы развития регионов, 
с опорой на внутренний спрос и использование 
накопленного научно-технического  потенциала, 
позволит обеспечить потребности внутреннего 
рынка, адсорбировать, высвобождаемые за счёт 
внедрения цифровых решений трудовые ресур-
сы и повысить качество жизни населения. Совре-
менные высокотехнологичные решения станут 
основой для практико-ориентированного обуче-
ния специалистов и точками роста новой инду-
стрии в регионах.

Заключение
Результаты опроса студентов рада Рязанских 

вузов позволили выявить ряд проблем, возника-
ющих перед молодым поколением при трудоу-
стройстве. Для их решения,  необходимо не толь-
ко совершенствование программ образования, 
но и изменение социальной среды, учёт профес-
сиональной структуры населения и качества жиз-
ни, а также наличие современных высокотехно-
логичных производств. Выпускники вузов вынуж-
дены устраиваться на работу в сферу торговли и 
транспорта. Среди безработных 19 % составляют 
лица с высшим образованием. Не подтверждают-
ся ожидания выпускников относительно возмож-
ности создания семьи и приобретения своего 
жилья. В целом проблемы молодёжи являются 
следствием общей экономической ситуацию в 
стране, которая характеризуется низким уровнем 
заработной платы, сверхвысоким неравенством 
доходов населения, несовершенством налоговой 
системы, проблемами обеспеченности жильём. 
Недостаточным уровнем развития высокотехно-
логичного сектора промпроизводства. Без реше-
ния этих социальных вопросов не представляет-
ся возможным вовлечение значительной части 
молодого поколения в строительство экономики 
знаний [Доброхлеб, 2019].
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