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В быстро меняющихся условиях рынка труда 
феномен нестандартной занятости стал замет-
ной чертой, особенно затрагивающей молодое 
поколение. Нестандартная занятость относит-
ся к формам работы, характеризующимся не-
стабильностью, непредсказуемостью и отсут-
ствием гарантий с точки зрения трудовых дого-
воров, заработной платы, льгот и общих усло-
вий труда [1]. К числу наиболее уязвимых групп 
в этом контексте относятся молодые люди, 
вступающие в ряды рабочей силы, которые ча-
сто сталкиваются с неопределенными и нена-
дежными условиями занятости.

Понимание того, как молодые люди справ-
ляются с неопределенностью в своей трудовой 
жизни, имеет решающее значение, поскольку 
оно дает ценную информацию о влиянии не-
стандартной занятости на их общее благополу-
чие и перспективы на будущее.

В последние годы растет число исследова-
ний, посвященных различным аспектам не-
стандартной занятости, включая ее причины 
и последствия для политики [2]. Однако специ-
фический опыт и механизмы выживания, ис-
пользуемые молодежью в условиях неопреде-
ленности в отношении их занятости, привлекли 
сравнительно меньше внимания. 

С помощью подробных интервью авторы 
изучи ли многогранные аспекты их трудовой 
жизни, включая проблемы, с которыми они 
сталкиваются, стратегии, которые они прини-
мают, и последствия нестандартной работы 
для их благополучия и будущих устремлений.

С 1991 года, то есть с момента принятия 
в Российской Федерации Закона «О заня-
тости населения в Российской Федерации», 
молодые люди, аналогично другим трудоспо-

собным гражданам, вправе самостоятельно 
распоряжаться принадлежащей им рабочей 
силой [3]. Таким образом, они оказываются 
перед выбором: реализовать или не реализо-
вать свою рабочую силу или, другими слова-
ми, участвовать или не участвовать в отноше-
ниях занятости. При этом сама необходимость 
выбора в системе отношений занятости воз-
никает одновременно с достижением моло-
дежного возраста.

Многие ученые склонны трактовать систему 
занятости молодежи достаточно узко — как 
выбор профессии или как трудовую деятель-
ность молодого человека [4].

В действительности она значительно шире 
и, по мнению авторов, может быть условно 
представлена как многоуровневый процесс 
(рис. 1).

На начальном этапе осуществляется вы-
бор между, собственно, занятостью и неза-
нятостью (незанятость в данном случае будем 
рассматривать как добровольную, то есть как 
альтернативу выбора, а не как проблему). Вы-
бор молодого человека в пользу занятости — 
заявление его активной позиции; в пользу не-
занятости — пассивной. Однако данный вы-
бор относительно неустойчив — в силу при-
емлемости существования на иждивенческих 
условиях, а для 16–24-летних в большей сте-
пени, чем для других возрастных групп трудо-
способных граждан. Молодые люди достаточ-
но легко переходят с активных на пассивные 
позиции, то есть чередуют занятость с неза-
нятостью. Латентное значение незанятости 
заключается в ее формальном характере, ре-
ально это может быть теневая либо крими-
нальная занятость.

Рисунок 1 — Система занятости молодежи

Figure 1 — Youth employment system
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Следующим этапом является определение 
сферы занятости — при положительном пер-
вом этапе представлен рядом альтернатив: 
помимо трудовой, это может быть занятость 
на военной службе или на очном обучении 
в общеобразовательных и профессиональных 
учебных заведениях различных уровней. 

В свою очередь, рассмотрим проблемы за-
нятости молодежи, которые переплетаются 
с более широкой проблемой стандартных и не-
стандартных механизмов занятости, отражая 
развивающийся характер в современном об-
ществе. Когда молодые люди выходят на ры-
нок труда, они часто сталкиваются с разно-
образными вариантами трудоустройства, кото-
рые различаются с точки зрения стабильности, 
безопасности и защиты. Переход от вопроса 
о занятости молодежи к вопросу о стандартной 
и нестандартной занятости высвечивает слож-
ности и проблемы, с которыми сталкиваются 
молодые работники, ориентируясь в неопре-
деленной среде современной рабочей силы.

Занятость молодежи, охватывающая лиц 
в возрасте от 15 до 24 лет, имеет серьезные 
последствия для социального и экономическо-
го развития. Переход от учебы к труду явля-
ется критическим периодом в жизни молодо-
го человека, определяющим его дальнейшие 
перспективы и влияющим на его общее само-
чувствие [5]. Однако последние тенденции на 
рынках труда выявили отход от традиционных, 
стандартных механизмов трудоустройства мо-
лодых людей. Вместо этого все большее рас-
пространение получают нестандартные формы 
работы, часто характеризующиеся нестабиль-
ностью.

Дихотомия между стандартной и нестан-
дартной занятостью отражает противополож-
ные реалии, с которыми молодые люди сталки-
ваются при поиске возможностей трудоустрой-
ства. Стандартная занятость, обычно связан-
ная с постоянными контрактами, нормальным 
рабочим днем, льготами и правовой защитой, 
предлагает стабильность, предсказуемость 
и ощущение карьерного роста, обеспечивая 
основу для финансовой безопасности, доступа 
к социальной защите и возможностей для раз-
вития навыков и продвижения по службе.

Напротив, нестандартные формы занято-
сти, в том числе временные контракты, не-

полный рабочий день, фриланс или самоза-
нятость, ставят молодых работников в иные 
условия. Этим формам занятости часто не хва-
тает безопасности, льгот и правовых гарантий, 
связанных со стандартной работой. Молодые 
люди, занимающиеся нестандартной занято-
стью, могут столкнуться с нестабильностью, не-
регулярным доходом, ограниченным доступом 
к программам социальной защиты и постоян-
ной необходимостью адаптироваться к меняю-
щимся требованиям работы.

Понимание перехода к нестандартной заня-
тости среди молодежи имеет решающее зна-
чение для понимания меняющейся динамики 
рынка труда и его влияния на молодых людей, 
что поднимает важные вопросы о воздействии 
таких механизмов на гарантии занятости, ста-
бильность доходов, баланс между работой 
и личной жизнью, развитие навыков и продви-
жение по службе. 

В тоже время преимущества временной, 
случайной, неформальной занятости в полной 
мере используются сегодняшней молодежью, 
важным элементом жизни которых стало со-
вмещение учебы и работы.

Стимулом к работе во время учебы для сту-
дентов, помимо желания приобрести финансо-
вую независимость, является потребность в на-
чальной трудовой адаптации и получении трудо-
вого опыта, которых настоятельно требует ра-
ботодатель при выходе молодежи на рынок тру-
да после окончания учебного заведения.

Нестандартная занятость также становит-
ся важным инструментом профессиональной 
адаптации молодежи [6]. Она способствует бо-
лее свободному поиску и выбору профессии, 
помогает более гибко чередовать потребности 
в сфере труда и учебы. 

Для всестороннего изучения феномена не-
устойчивой занятости молодежи авторы ис-
пользовали методы углубленного интервью, 
фокус-группы и наблюдение, что позволило 
глубже изучить жизненный опыт, восприятие 
и стратегии выживания молодых людей, стал-
кивающихся с опасными трудовыми ситуа-
циями. 

Проанализировав некоторые документы, 
такие как трудовые договоры и отчеты о рынке 
труда, авторы смогли получить ценную инфор-
мацию о структурных факторах, способствую-
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щих распространению нестандартной занято-
сти среди молодежи. 

В процессе исследования применялась це-
ленаправленная стратегия выборки для обес-
печения отбора участников, которые имели или 
в настоящее время сталкиваются с нестандарт-
ной занятостью молодежи, с учетом демографи-
ческого разнообразия, отраслевой сегмента-
ции, условий труда и др., что позволило вклю-
чить различные точки зрения и опыт, увеличи-
вая богатство и глубину собранных данных. 

Размер выборки зависел от точки насыще-
ния данных, когда дополнительные участники 
больше не дают существенной новой информа-
ции, в общем количестве 32 человека.

В рамках очередного исследования выясни-
лось, что 93 % молодых людей задействованы 
в трудовой сфере, из которых почти половина 
занятых молодых людей (48,6 %) работают не-
официально (рис. 2).

Возрастная структура выглядит следующим 
образом: до 16 лет — 4 %, до 16–20 лет — 
23 %; до 20–30 лет — 55 % и до 30–35 лет — 
18 % опрошенных молодых людей (рис. 3).

При опросе учитывалось отношение моло-
дежи к работе по совместительству. Из всех 
опрошенных лишь 12,3 % ответили, что работ-
ник не должен быть привязан к месту работы 
и совместительство полезно для профессио-
нального развития. Для 2/3 участников не-

Рисунок 2 — Задействовано в трудовой сфере

Figure 2 — Involved in the labor sector

Рисунок 3 — Возрастная структура работающих (получили первый опыт работы)

Figure 3 — Age structure of employees (got first work experience)
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стандартной занятости это лишь источник до-
полнительного заработка. Только 53 % опро-
шенных удовлетворены своей работой (рис. 4), 
а изменить форму занятости хотели бы только 
9 % (рис. 5). Основной причиной является уро-
вень оплаты труда, а не форма занятости. Не 
случайно более половины из них (56  %) хотели 
бы иметь возможность дополнительного зара-
ботка. 

Способность молодого человека адаптиро-
ваться к условиям нестандартной занятости во 
многом зависит на сегодняшний день от его на-
копленного профессионального опыта, уровня 
знаний и уровня компьютерной грамотности, 
владения информационными технологиями, 
включая знания иностранных языков.

При оценке уровня компьютерной грамот-
ности отнесли себя к обычным пользовате-
лям 52 % опрошенных, к продвинутым пользо-
вателям — 39 % и к профессиональным — 9 % 
(рис. 6).

Практически каждый третий из работающей 
молодежи (34 %) заявил, что его деятельность 
полностью связана с использованием совре-
менных технологий, 50 % пользуются техноло-
гиями лишь частично и 16  % вообще не связа-
ны с использованием современных техноло-
гий; 77 % из опрошенных используют только 
сеть интернет, а остальные — специализиро-
ванные программы (рис. 7).

В совершенстве иностранными языками 
владеют 7 %, читают и переводят со словарем 
78 % и остальные 15 % не владеют знаниями 
иностранных языков (рис. 8).

Представляет интерес также и то, что 
69 % молодежи было задействовано в сфере 
услуг, 18 % — в сфере производства и осталь-
ные 13 % — в других сферах (рис. 9).

На вопрос о реальности найти сегодня офи-
циальную работу самостоятельно — 84 % опра-
шиваемых респондентов ответили отрицатель-
но и 16 % — положительно (рис. 10).

Рисунок 4 — Удовлетворенность работой

Figure 4 — Job satisfaction

Рисунок 5 — Желание изменить форму занятости

Figure 5 — Desire to change the form of employment
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Рисунок 6 — Уровень компьютерной грамотности

Figure 6 — Computer literacy level

Рисунок 7 — Использование современных технологий

Figure 7 — Use of modern technologies

Рисунок 8 — Владение иностранными языками

Figure 8 — Foreign language skills
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Более половины респондентов (53,4 %) го-
товы или имели желание переехать из родно-
го населенного пункта: в столицу Российской 
Федерации и другие крупные города — 35,6 %, 
в другую страну — 17,8 % (рис. 11).

При этом основанием для переезда 65,9 % 
указали материальное обеспечение, а остав-
шиеся 34,1 % — реализацию своих профессио-
нальных возможностей (рис. 12).

По критериям важности и значимости пара-
метров среди вариантов занятости для моло-
дежи их ответы расположились следующим об-
разом:

 – сам факт занятости важен для 4,7 %,
 – гибкий график — 12,2 %;
 – любая, хорошо оплачиваемая работа — 

16,4 %;

 – по специальности, с достойным заработ-
ком — 24,8 %;

 – постоянная, официальная — 41,9 % 
(рис. 13).

Подводя итоги исследования можно отме-
тить следующие моменты:

1. При формировании соответствующей за-
конодательной базы большинство нестандарт-
ных форм занятости среди молодежи обрели 
бы привлекательность.

2. Для молодежи многие формы нестан-
дартной занятости могли бы стать альтернати-
вой стандартным формам, если они не выходят 
за рамки законодательства и имеют достой-
ную оплату труда.

Работодателей, не готовых организовать тру-
довые процессы на альтернативной  основе, до 

Рисунок 9 — Задействованные сферы труда

Figure 9 — Areas of work involved

Рисунок 10 — Cамостоятельный поиск работы

Figure 10 — Independent job search
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Рисунок 11 — Готовность к переезду

Figure 11 — Willing to relocate

Рисунок 12 — Мотивы переезда

Figure 12 — Motives for moving

Рисунок 13 — Критерии важности

Figure 13 — Criteria of importance
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сих пор много. Вероятно, это происходит в свя-
зи с отсутствием знаний, способностей и же-
лания работодателей заниматься внедрением 
новых технологий в кадровую политику орга-
низации. 

В тоже время, в связи с глобальной цифро-
визацией экономики и внедрением новых тех-
нологий в организационную и производствен-
ную деятельность организаций, которые дик-
тует внешняя среда, некоторые предприятия 
просто не успевают внедрять новые техноло-
гии даже в производственные процессы, не 
говоря уже о кадровых процессах [7].

Явление неустойчивой занятости молодежи 
представляет собой серьезную проблему, тре-
бующую безотлагательного внимания и вме-
шательства со стороны различных заинтересо-
ванных сторон. 

В результате исследования стало очевид-
ным, что нестандартная занятость молоде-
жи — это не просто временная фаза, а глубоко 
укоренившаяся социальная проблема с дале-
ко идущими последствиями. Установлено, что 
это явление влияет не только на экономиче-
ское благополучие молодых людей, но и на об-
щие жизненные траектории.

Необходимо признать пересекающиеся фак-
торы, которые способствуют распространению 
неустойчивой занятости среди молодежи, такие 
как пол, национальность, социально-экономиче-
ский статус и географическое положение. Поли-
тика и инициативы, направленные на преодоле-
ние неопределенности в сфере занятости моло-
дежи, должны быть инклюзивными и учитывать 
разнообразный опыт, гарантируя, что ни одна 
часть населения не останется без внимания.
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