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Рассмотрены основные проблемы первичной занятости среди молодежи. От занятости зависят 
такие аспекты как: миграция, уровень преступности, качество жизни и др. Уровень безработицы не-
посредственно отражается на развитии не только экономики, но и государства в целом. Действующая 
система образования функционирует как на бюджетной основе, так и на коммерческой основе. В этой 
связи изменяется подход к обучению, что влечет за собой понижение качества знаний. Огромное ко-
личество молодых людей на этом фоне становятся невостребованными на рынке труда. Конкуренция 
между потребителями услуг в образовательной сфере и потенциальными потребностями общества 
оказывают положительное влияние на профессиональный выбор. 
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The main problems of primary employment among young people are considered. Such aspects as mi-
gration, crime rate, quality of life, etc. depend on employment. The unemployment rate directly affects the 
development of not only the economy, but also the state as a whole. The current education system operates 
both on a budgetary basis and on a commercial basis. In this regard, the approach to teaching is changing, 
which entails a decrease in the quality of knowledge. Against this background, a huge number of young 
people are becoming unclaimed in the labor market. Competition between consumers of educational services 
and the potential needs of society has a positive impact on professional choice.

Введение
Одной из важнейших проблем развития 

мировой экономики является проблема без-
работицы и занятости. От занятости зави-
сят такие факторы как: миграция, уровень 
преступности, качество жизни и др. Уро-
вень безработицы непосредственно отра-

жается и на развитии государства. Данный 
комплекс проблем по-разному восприни-
мается людьми. Наиболее остро, вопросы, 
связанные с занятостью, переживают жен-
щины, так как по гендерному признаку 
не выдерживают конкуренции, а также на-
селение «третьего возраста» и молодежь. 
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Как отмечается в Аналитической записке 
ООН подготовленной под руководством 
Международной организации труда, мо-
лодёжь страдает больше от последствий 
кризиса от COVID-19 [1]. Среди основ-
ных причин это: перерывы в получении 
образования, потеря доходов и сложности 
с трудоустройством. 

Цель исследования: разработка теоре-
тико-методических основ и практических 
рекомендаций по регулированию молодеж-
ного рынка труда.

Материал и методы исследования
В ходе исследования авторы исполь-

зовали такие методы, как сравнительный 
анализ, классификация, а также использо-
ван системный подход в исследовании про-
блем первичной занятости молодежи. Для 
преодоления неблагоприятной ситуации 
по становлению молодежи на рынке труда, 
необходимо совершенствовать систему ре-
гулирования занятости 

До возникновения коронавирусной 
инфекции, около 57% населения трудо-
способного возраста работали и 188 млн 
человек были безработными (рис. 1, 2). 
Большая часть тех людей, которые имели 
работу, трудились в неформальном секто-
ре экономики с низкой оплатой труда. Это 
в конечном итоге приводило к обеднению 
целого слоя населения. Среди трудящих-
ся Африки, как и Ближнего Востока около 
85% работают в неформальном секторе. 
Очень распространена неформальная заня-
тость среди женщин работающих в сфере 
сервиса. В мировой экономике основной 

проблемой является несоответствие квали-
фикации спросу на рынке труда. Растет ко-
личество работников с неполной и времен-
ной занятостью, что ведет к усилению чув-
ства неполной защищенности. До кризиса, 
связанного с COVID-19, уровень безрабо-
тицы был в три раза выше у молодежи, чем 
у взрослого населения. До начала панде-
мии коронавируса три человека из четырех 
были заняты в неформальном секторе эко-
номики. Во всем мире около 25% (267 млн 
человек), не учились и не работали. Также 
в докризисный период большая часть ин-
валидов была исключена из трудовой дея-
тельности. Удельный вес людей с ограни-
ченными возможностями занятыми в эко-
номике в возрасте от 15 лет, был в 2 раза 
ниже, чем среди обычного населения. Ин-
валиды, участвующие с трудовой деятель-
ности, получали более низкое вознаграж-
дение за труд, по сравнению с обычными 
сотрудниками. Отсутствие модификаций 
на рабочих местах ограничивает возмож-
ность трудоустройства инвалидов.

В мире, с помощью систем социальной 
защиты населения, поддержка оказывается 
лишь небольшому количеству лиц с огра-
ниченными возможностями. В глобальном 
масштабе, всего 28% лиц могут получать 
пособие по инвалидности.

На отечественном рынке труда положе-
ние молодежи характеризуется следующи-
ми обстоятельствами:

• эта категория людей составляет коло 
35% трудоспособного населения;

• от молодых специалистов зависит раз-
витие экономики в дальнейшей перспективе. 

 

35 22 4 39 

0% 50% 100%

Население трудоспособного 
возраста  

Неформальный сектор (2 млрд ) 

Формальный сектор (1,3 млрд) 

Недоиспользованная рабочая 
сила (473 млн) 

Не участвуют в трудовой 
деятельности (2,3 млрд) 

Рис. 1. Население трудоспособного возраста в мире (2020 г.)
Составлено по материалам [1]
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35% 

40% 

25% Временная неполная занятость (165 млн человек) 

Безработные (188 млн человек) 

Потенциальная рабочая сила (119 млн человек) 

Рис. 2. Общее недоиспользование рабочей силы (2020 г.)

В настоящее время, остро стоит вопрос 
о трудоустройстве выпускников, недавно 
завершивших обучение. Потенциальные ра-
ботодатели не желают брать на работу моло-
дых специалистов, так как у них отсутствует 
опыт работы.

Выпускники профессиональных коллед-
жей также не имеют возможности трудоу-
строиться, так как относятся на рынке труда 
к группе риска [4]. Ключевой особенностью 
данной категории людей являются противо-
речия между потребностями организаций 
с рабочей силе и профессиональной ориен-
тацией молодежи [2].

Отсутствие баланса профилей подготов-
ки потребностям рынка обостряет проблему 
трудоустройства. Выпускники высших учеб-
ных заведений по опросам работодателей, 
не соответствуют современным требовани-
ям [3]. В этой связи, не все молодые специ-
алисты удовлетворены оплатой труда. Это, 
в конечном счете, приводит к низкой эффек-
тивности использования рабочей силы мо-
лодежи. В современных условиях проблемы 
рынка труда занимают ключевые позиции. 
Об этом свидетельствует большое количе-
ство научных работ посвященных данной 
проблематике. 

Действующая система образования 
функционирует как на бюджетной основе, 
так и на коммерческой. Данный фактор из-
менил политику образования, и некоторые 
учебные заведения перестали бороться за ка-
чество знаний [5]. Огромное количество мо-
лодых людей на этом фоне становятся низко 
конкурентными на рынке труда. По нашему 
мнению, данную проблему помогла бы раз-
решить профориентация среди молодежи. 
В этой связи, надо начинать профориента-
ционную работу начиная со школы. Стро-
ить систему профессиональной ориентации 

необходимо во взаимодействии с процесса-
ми формирования личности будущего ра-
ботника. Профессиональная информация 
среди молодежи имеет особую важность. 
На основе получаемых данных население 
знакомится с возможностями приобретения 
профессиональных навыков. Профориента-
ция начинается с рекомендаций по выбору 
учебного заведения и профиля. Комплексная 
система проинформирования и профподго-
товки состоит из нескольких социальных 
институтов таких как: Министерство нау-
ки и высшего образования, Министерство 
труда и социальной защиты, Молодежные 
биржи труда и т.д. К сожалению, их работа 
не приносит нужного эффекта, из-за низкого 
охвата разных категорий людей. Необходи-
мо проведение профориентационных меро-
приятий в более широком масштабе. Исходя 
из этого возникает необходимость в созда-
нии специальных структур, оказывающих 
помощь молодежи на рынке труда. Профо-
риентацию и профинформирование можно 
разделить на несколько уровней: началь-
ная и средняя школа; желающие поступать 
в средние профессиональные учебные заве-
дения; желающие сменить свою профессию; 
ищущие работу (безработные).

В условиях постпандемийного периода 
в экономики нами предложена схема органи-
зационно-экономического механизма регули-
рования рынка труда молодежи (рис. 3), пред-
ставляющая собой контур регулирования в виде 
совокупности основных задач, принципов, 
методов, инструментов и приоритетных на-
правлений, позволяющая не только повысить 
конкурентные преимущества представителей 
молодежи среди трудоспособного населения, 
но и достичь основной цели, ориентирован-
ной на обеспечение эффективной занятости 
молодежи на рынке труда. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
РЫНКА ТРУДА МОЛОДЕЖИ

обеспечение российской экономики 
квалифицированными молодыми 

кадрами

повышение уровня участия 
молодежи в рабочей силе 

формирование и развитие трудового 
потенциала молодежи согласно 

основным потребностям 
современного рынка труда

создание условий для развития 
самозанятости молодежи

детенизация рабочей силы 
и заработной платы молодежи

повышение качества 
и конкурентоспособности 
рабочей силы молодежи

обеспечение сбалансированности 
на рынке труда рабочих мест 

и рабочей силы молодежи

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ –
обеспечение эффективной занятости молодежи на рынке труда

ПРИНЦИПЫ
целенаправленность, паритетность, адаптивность, 
системность, реализация молодежной политики, социальность, 
эффективность, планомерность, комплексность, вариантность, 
динамичность, результативность 

МЕТОДЫ

ИНСТРУМЕНТЫ
государственная поддержка, федеральные и региональные 
программы, государственно-частное партнерство, социальная 
защита, налогообложение, информационное обеспечение

нормативно-правовые, административные, организационные, 
экономические, институциональные, информационные

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

– усовершенствование нормативно-правовых 
основ системы трудоустройства молодежи;
– усовершенствование деятельности 
институтов, содействующих повышению 
качества жизни молодежи;
– развитие гибких форм занятости молодежи;
– обучение молодых граждан, в частности 
выпускников, навыкам рационального 
поведения на рынке труда

– формирование отношений занятости 
молодежи исходя из развития социального и 
государственно-частного партнерства;
– повышение качества трудового 
потенциала молодежи с учетом 
инновационного подхода; 
– создание модели взаимодействия 
социальных институтов образования и 
рынка труда, влияющих на формирование 
портрета современной молодежи

повышение эффективности использования 
трудового потенциала молодежи

повышение конкурентоспособности
трудового потенциала молодежи

Рис. 3. Организационно-экономический механизм регулирования рынка труда молодежи
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Каждый из перечисленных блоков, 
представлен отдельными составляющими 
в дополнение к существующим: система 
принципов, на основе которых базируется 
регулирование рынка труда молодежи, по-
зволяющая достичь основной цели через 
разработку четких ориентиров, дополнена 
принципами планомерности, вариантности 
и адаптивности; учет институциональных 
методов, устанавливающих и закрепля-
ющих место институтов, оказывающих 
непосредственное влияние на развитие 
государственно-частного и социального 
партнерского диалога, формирование со-
временной инфраструктуры, соответству-
ющей основным требованиям рынка труда; 
информационные методы и их инструмен-
ты, создающие информационную систему, 
воздействующую на поведение субъектов 
рынка труда молодежи и способствующую 
их взаимодействию с помощью предостав-
ления информации о конъюнктуре дей-
ствующего рынка, деловой активности ор-
ганизаций (предприятий), количественных 
и качественных характеристиках трудового 
потенциала молодежи, изменениях в нор-
мативно-правовой базе и т.п. Применение 
предложенной группы методов, позволяет 
оперативно реагировать на процессы, про-
исходящие на рынке труда, с целью сниже-
ния напряженности по ряду компонентов 
и контроля над ситуацией. 

Еще к одной составляющей, направлен-
ной на формирование механизма, отнесены 
приоритетные направления в сфере регу-
лирования рынка труда молодежи, реали-
зация которых позволит создать условия 
для достижения основной цели, повысить 
уровень трудового потенциала молоде-
жи, уровень ее конкурентоспособности 
и благосостояния среди трудоспособного 
населения как результат учета всех рас-
смотренных составляющих, воздействую-
щих друг на друга, а в целом – обеспечить 
устойчивое социально-экономическое раз-
витие государства.

Практиктическое применение органи-
зационно-экономического механизма по-
зволит обоснованно подойти к решению 
вопросов, связанных с регулированием 
рынка труда молодежи, но и смоделиро-
вать процессы его развития с учетом раз-
личного рода экономических и социаль-
ных ограничений.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В статье проводится тщательный ана-
лиз населения трудоспособного возраста.

Обосновывается необходимость из-
учения вопроса трудоустройства выпуск-
ников. 

Осуществляется детальное исследова-
ние недоиспользованной рабочей силы. 

Сформулированы предложения по по-
вышению эффективности трудоустройства 
молодых специалистов. 

Авторами доказано, что развитие си-
стемы регулирования занятости невоз-
можно без реализации таких направлений 
как: реформирование школы, трансформа-
ция профессиональной школы, создание 
системы развития кадрового потенциала 
молодежи. 

Заключение 
Таким образом, совершенствуя про-

фориентационую работу и помогая в тру-
доустройстве молодежи, можно решить 
проблему занятости данной категории на-
селения. Учитывая влияние профиля вузов 
на потенциальных студентов, следует де-
лать упор на трудоустройство выпускни-
ков. Немаловажная роль в этой проблеме 
отводится научной и инициативной сторо-
не. Речь идет о проведении молодежных 
конкурсов и научных проектов на разных 
уровнях, помогающих профессиональному 
становлению. 

К большому сожалению представлен-
ные ранее мероприятия не могут решить 
проблему в полном объеме. Данные обсто-
ятельства обуславливают необходимость 
постоянного мониторинга образовательной 
системы с целью согласования параметров 
обучения. Конкуренция между потребите-
лями услуг в образовательной сфере и по-
тенциальными потребностями общества 
окажут положительной влияние на профес-
сиональный выбор. 

Применение на практике предложенно-
го организационно-экономического меха-
низма позволит не только концептуально 
обоснованно подойти к решению вопро-
сов, связанных с регулированием рынка 
труда молодежи, пытаясь спрогнозиро-
вать процессы его развития с учетом раз-
личного рода экономических и социаль-
ных ограничений.
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