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ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЕЖИ:  
ПРОБЛЕМЫ, МЕСТО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Гостев А.Н., Семенова В.Г., Хованская О.Н.

Статья посвящена проблеме трудоустройства молодежи и его места в системе 
социальных ценностей. В статье описана ситуация, складывающаяся в настоящее 
время на российском рынке труда, выявлены причины возникновения безработицы сре-
ди молодежи, представлены результаты различных анкетных опросов, освещен опыт 
лучших в социально-экономическом положении стран Западной Европы и США по это-
му вопросу. Кроме того, разработаны и обоснованы механизмы решения проблемы 
трудоустройства, предложены пути повышения уровня конкурентоспособности лич-
ности на рынке труда, ее востребованности. 

В результате исследования установлено, что хорошее трудоустройство – главная 
жизненная цель основной массы населения. Для механизма стратегического управления 
трудоустройством людского производственного потенциала важное значение имеет 
готовность к труду выпускников профессиональной школы, которая имеет сложную 
структуру и включает познавательный, мотивационный, волевой и другие элементы, 
каждый из которых способен разрушить всю систему. Трудоустроенность – основа 
всех социально-нравственных ценностей молодежи, условие стабильного социального 
порядка, гражданской ответственности и политической активности, патриотизма, 
сплоченности нации, национальной безопасности. Этот социальный феномен в услови-
ях нарастания количества угроз национальной безопасности становится приоритет-
ным в политике государства. Трудоустроенность молодежи и ее нравственные цен-
ности находятся в прямой зависимости. 

Ключевые слова: трудоустройство молодежи (населения); готовность к труду 
выпускников профессиональной школы; социальные ценности; социальные проблемы; 
приоритеты общества.



— 186 —

© Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал), 
Modern Research of Social Problems, №1(57), 2016

▪ www.sisp.nkras.ru

EMPLOYMENT OF YOUTH:  
PROBLEMS, PLACE IN SYSTEM OF SOCIAL VALUES

Gostev A.N., Semenova V.G., Hovanskaya O.N.

The article deals with the problem of youth employment and his place in the system of so-
cial values. The article describes the situation developing at the present time the Russian labor 
market, identified the causes of unemployment among young people, presented the results of 
various polls, illuminated experience the best in the socio-economic situation of the countries 
of Western Europe and the United States on this issue. In addition, developed and justified 
mechanisms for solving the problem of employment, suggests ways to improve the competitive-
ness of the individual in the labor market demand for it. 

The study found that good employment – the main purpose of life of the general popula-
tion. For the mechanism of the strategic management of the employment of human productive 
capacity is essential willingness to work professional graduate school, which has a complex 
structure, including cognitive, motivational, volitional, and other elements, each of which is 
able to destroy the whole system. Employed – the foundation of all social and moral values   
of young people, the condition is stable order, civic responsibility and political activity, pa-
triotism, national unity, national security. This social phenomenon in terms of increase of the 
number of threats to national security is becoming a priority in government policy. Employed 
young people and their moral values   are in direct relation.

Keywords: employment of youth (population); readiness for work of graduates of voca-
tional school; social values; social problems; priorities of society.

Введение
Как известно, основная ценность капиталистического общества – ликвидная собственность, 

деньги (капитал), которые приобретаются и накапливаются посредством общественно-необхо-
димого труда. Отсюда логичен вывод: для человека современного общества путь к обладанию 
этой ценностью – трудовая устроенность. Как можно заметить, даже труд преступника, осо-
бым образом «участвующего» в разделе и присвоении результатов общественного труда, или 
труд рантье, умело извлекающего прибыль из умно используемого капитала, оказываются со-
циально полезными, так как создают рабочие места, например, в правоохранительных органах 
или банковской сфере. Появляются так называемые «рабочие места» и в карательных отрядах 
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украинских националистов. Поэтому и эти группы населения, как их определяют сотрудники 
Госкомстата РФ, нельзя считать ни безработными, ни социально пассивными [3, c. 23]. 

Несомненно, что надежный для государства гражданин, патриот, миротворец – это человек, 
имеющий постоянную и достойную работу. Собственно на этом показателе и основываются 
так называемые теории «среднего класса», стабильного социального порядка и другие. И, на-
против, ненадежный – тот, кому нечего терять. В современной России к числу последних мож-
но отнести как нетрудоустроенных, так и трудоустроенных, но получающих зарплату в 9-10 
тыс. рублей в месяц [13, с. 308]. А если сравнить размер пособия, выплачиваемого, например, 
безработному в Англии, со средней зарплатой, получаемой в дотационных российских регио-
нах (например, Смоленской области), то фактически большая часть населения нашей страны 
должна быть зачислена в эту социальную группу. Не лучше положение дел и на Западе. Так, 
например, в Испании безработица составляет 25 %, в Италии и Греции больше 10%. Отсюда 
и постоянно «тлеющие» и «раздуваемые» военные конфликты в Европе, участившиеся рефе-
рендумы о самоопределении.

Обзор литературы
Некоторые точки зрения зарубежных классиков гуманитарных наук о системном показа-

теле общественных отношений, в том числе социального порядка, являются ошибочными. 
Философы, социологи, политологи и другие представители гуманитарных наук разрабатыва-
ли и разрабатывают теории, концепции, основанные на таких системных социальных показа-
телях, как справедливость, солидарность, равенство, братство, партнерство, сотрудничество, 
толерантность, благополучие, любовь, здоровье и др. Результаты содержательного анализа на-
учных трудов отечественных и зарубежных авторов показывают, что понятие «трудоустроен-
ность» они недооценивают. Тем не менее оно жизненно необходимо и справедливому (иначе 
он таковым перестанет быть), и солидарному, и толерантному, и благополучному, и любящему, 
и, разумеется, здоровому. В таком случае этот показатель и есть основная социальная ценность 
капиталистического общества. 

Рабочее место в эпоху углубленного разделения труда – самый востребованный (ликвид-
ный) товар. Его можно продать в условиях постоянного наличия армии безработных в любое 
время, ибо капиталистическое производство невозможно без рынка рабочей силы (один из 
основных законов капиталистического производства). Труд, труд, труд – вот три вечных со-
кровища. Русские народные пословицы гласят: «Где труд, там и счастье»; «Рукам работа, душе 
праздник», «Без труда и отдых не сладок», «На работу с радостью, а с работы с гордостью». 
Трудоустроенность молодежи (населения) – это не только счастье, благополучие в жизни, но 
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и условие стабильного социального порядка, гражданской ответственности и политической 
активности, патриотизма, сплоченности нации, национальной безопасности в целом [4, c. 24]. 
Хорошее трудоустройство – главная жизненная цель основной массы населения. 

Для того чтобы подтвердить эти мысли и по возможности объективно выяснить главные 
жизненные ценности молодых людей, был проведен опрос респондентов в возрасте от 20 до 30 
лет (N=318, выборка случайная). При ответе на вопрос: «В настоящее время что для Вас пред-
ставляет наибольшую ценность?» были получены весьма интересные данные (табл.1). 

Таблица 1
Ранжирование показателей жизненных ценностей

N п/п Показатель Значение
1 Семья, дети 102
2 Трудоустроенность 98
3 Здоровье 64
4 Деньги 34
5 Свобода 10
6 Справедливость 5
7 Партнерство 3
8 Толерантность 2

Как видно, эти результаты лишь относительно согласуются с теорией марксистов, где ут-
верждается, что в капиталистическом обществе основная ценность – деньги; с концепцией 
Э. Дюркгейма (показатель – здоровье); с утверждениями социалистов-утопистов и коммуни-
стов (каждому по потребностям); с заповедями христианства (терпимость, справедливость). 
Большинство респондентов в качестве ведущих выбрали все-таки показатели «семья, дети» и 
«трудоустроенность». А если учесть, что трудоустроенность сопряжена с показателем «день-
ги» (хорошо оплачиваемое рабочее место), то по сумме ответов она уверенно будет занимать  
в этой шкале лидирующее место, т.е. ее можно считать главной ценностью [13, с. 205].

Постановка задачи
В целом значимость проблемы трудоустройства молодежи определяется необходимостью 

обеспечения национальной безопасности государства, что в настоящее время обусловлено во-
оруженными конфликтами по периметру границ РФ, экономическими и другими санкциями 
[2, с. 35].

Хорошее трудоустройство человека обеспечивает ему получение достаточных для полно-
ценной жизни средств и, следовательно, делает его уверенным в жизни, а значит свободным, 
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справедливым, терпимым, спокойным, лояльным, рациональным, любимым и любящим страну, 
семью. Между тем ситуация, складывающаяся на российском рынке труда, остается сложной. 
Очевидно, что системными причинами этому являются следующие: комплексное разрушение 
системы государственного управления (в том числе трудовыми ресурсами), случившееся еще 
в 1991 г. в результате государственного переворота; развал отечественного производственного 
комплекса, обусловившего ликвидацию рабочих мест, что снизило уровень кадровых потреб-
ностей; коммерционализация системы образования, представители которой в погоне за прибы-
лью девальвировали советское (российское) образование, снизили требования к нему и стали 
сотнями тысяч выпускать «специалистов», с трудом понимающих, чему их пытались научить 
[4, c. 34]; низкий уровень организации регулирования удовлетворения потребностей в кадрах 
в образовательной политике государства и другие. 

Сегодня люди, лишенные работы в местах постоянного проживания, вынуждены ее искать 
в крупных городах и на «стройках века» (трубопроводы и другие коммуникации), которые на-
ходятся порой на удалении тысяч километров. Эта проблема для человека как снежный ком об-
растает другими личностными потрясениями, разрушающими его сложившийся на протяже-
нии десятилетий уклад жизни [5, с. 43]. В то же время становятся безлюдными стратегически 
важные для обеспечения национальной безопасности и сохранения единства страны регионы, 
нарушаются семейные связи, падает уровень позитивной социализации молодежи, сокращает-
ся рождаемость, разрушается сельская среда обитания (в России в период 2002-2010 гг. пере-
стали существовать около пятидесяти тысяч населенных пунктов, чего не было даже в резуль-
тате Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.) [2, c. 43]; создается благоприятная почва 
для работы агентов «цветных революций»; население отчуждается от власти, не доверяет ей, 
игнорирует ее требования; падает уровень качества труда; деградируют трудовые ценности; 
девальвируется оборонное сознание людей, т.е. наступает системный кризис, выход из которо-
го предполагает активизацию деятельности структур государственного управления [12, с. 97]. 
Кроме того, потоки внутригосударственной трудовой миграции значительно затрудняют учет 
населения. Как показала практика проведения крупных военных учений в 2014 г. на Дальнем 
Востоке, все запланированные там мероприятия не позволили полностью выполнить задачи по 
доукомплектованию частей и соединений Вооруженных Сил РФ. Эта же причина затрудняет 
работу по переписи населения, борьбе с преступностью и т.п.

Сегодня появление технологий, основанных на новых знаниях, объективно приводит к со-
кращению рабочих мест, что обусловливает появление больших масс безработного населения. 
Так, на небольшом удалении от г. Москвы и других мегаполисов каждое рабочее место уже 
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на особом счету, тогда как в селе Троицком Алтайского края (районный центр) четверть века 
назад (в советское время) проживало около 20 тысяч человек, более 10 тысяч из которых тру-
доспособного населения работали в одноименном колхозе. Сегодня все бывшие земли колхоза 
успешно обрабатывают 8 фермеров с общим числом наемных работников 70 человек (стоит 
отметить, на земле работают машинные комплексы!!!) Такой агрегат за одну «проходку» осу-
ществляет несколько видов сельскохозяйственных работ: убирает, пашет, удобряет, засевает. 
Раньше эти операции были раздельными, что, соответственно, обусловливало необходимость 
иметь десятки рабочих мест. Кроме того, значительно возросло качество машин, что увели-
чило их надежность и снизило затраты людского труда на ремонт. В селе уже нет машино-
тракторных станций, дававших возможность трудиться сотням рабочих. Отметим, что такая 
сложная ситуация имеется повсеместно и во всех сферах производства.

Безусловно, все это согласуется с рыночными отношениями. Как показывает многовековая 
социальная практика и результаты теоретических изысканий классиков различных научных, 
политических, экономических и иных школ, всеобщую занятость населения в условиях ры-
ночного производства обеспечить невозможно. По-сути, безработица – один из показателей ка-
питалистической общественно-экономической формации, одно из условий ее существования, 
стимул и предмет мотивации людского производственного потенциала на повышение уровня 
производительности труда [14, с. 62]. Россия, потерпевшая поражение в информационно-пси-
хологической войне с западным миром, вернулась на путь капиталистического хозяйствования 
и, тем самым, объективно и закономерно получила в качестве проблемы многомиллионный 
людской потенциал безработных [4, c. 24].

Описание исследования
По оценке Министерства экономики РФ, уровень безработицы в стране в 2014 году соста-

вил около 6%. Если принять во внимание, что по данным Росстата в этом году численность 
трудоспособного населения России (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года) – около 88 мил-
лионов человек, то официально признанными безработными в стране являются 5 280 000 че-
ловек. Разумеется, эти данные нуждаются в уточнении. Реально, как будет доказано ниже, 
эти показатели значительно выше. Имеется и другая информация. Так, по данным того же 
Росстата, в стране насчитывается 76 млн. экономически активных, трудоспособных россиян, 
в их числе 4,2 млн. человек, не имеющих работы. Видимо, представители этого федерального 
исполнительного органа власти по известной им методике определили, что 12 миллионов рос-
сийских трудоспособных граждан можно считать «экономически пассивными» и не включать 
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их в число безработных. Вспомним, что испокон веков во всех странах и народах наблюдалась 
такая закономерность: безработица всегда создает условия для начала крупных военных кон-
фликтов.

Результаты корреляционного анализа указывают на устойчивую зависимость между чис-
лом безработной молодежи и количеством участников протестных действий (k=0,72), между 
числом безработных и активностью выборщиков (k=0,61).

Простая линейная регрессия показала, что чем выше уровень безработицы, тем ниже уро-
вень легитимности государственной власти. Например, после налогового прессинга, осущест-
вленного в 2012 году, из бизнеса ушли (см. ниже) 674 тыс. предпринимателей. Сократилась и 
явка электората на муниципальные выборы с 43% в 2012 г. до 35% в 2014 г. Коэффициент ре-
грессии независимой переменной «количество безработных» составил 0,198. Отрицательный 
коэффициент регрессии означает, что с ростом значения «независимого» показателя (число 
безработных), величина «зависимого» – легитимность государственной власти – уменьшается 
[11, с. 114].

Технология трудоустройства, т.е. реализация основной ценности (актуализированной по-
требности) человека в современном обществе, представляет собой сложнейшее социальное 
явление, и в соответствии с основным законом управления обществом она должна разрабаты-
ваться и осуществляться специализированными государственными структурами: кадровыми 
органами министерств, ведомств, агентств, служб [1, c. 70]. Одна из задач таких структур – 
профессионально-психологическая ориентация всех возрастных групп населения.

Известно, что человек чувствует себя счастливым тогда, когда его психологическая направ-
ленность (биологическое свойство личности) совпадает с профессиональной деятельностью 
[3, c. 105]. В качестве подтверждения этой мысли приведем выражение японцев, добившихся 
высочайшего уровня производительности труда: «Человек хорошо делает то, что любит». 

Опыт США, где несоизмеримая с нашей практикой производительность труда, различного 
рода службы трудоустройства начинают работать с будущими трудовыми кадрами с младенче-
ского возраста. Искусная организация тестирования позволяет, например, выявить психолого-
физиологические особенности ребенка. Так, ребенок в возрасте одного года подвергается пол-
ному психолого-физиологическому обследованию, после которого специалисты формулируют 
для его родителей или законных представителей рекомендации по видам его будущей деятель-
ности. Например, если обследование показывает, что у ребенка короткие мышцы, то ему ре-
комендуется профессионально заняться спортом, чтобы осваивать спринтерские дисциплины; 
если психологическое обследования выявляет наличие музыкального слуха, то рекомендуют 
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соответствующие музыкальные профессии [3, c. 107]. Закономерен вопрос: не потому ли аме-
риканские спринтеры (или подготовленные там спортсмены) уже долгое время остаются вне 
конкуренции?

Работает и такая традиция, как выбор профессии родителей (трудовые династии), кото-
рая у нас почему-то считается не очень хорошим делом, семейственностью, блатом и т.п. Как 
показывают полученные нами результаты, это следствие воздействий на сознание населения 
наших геополитических противников в интересах достижения победы в информационной, 
экономической и других войнах. И такие факты в информационных компаниях оппонентов 
предоставляются с целью расколоть общество, нарушить социальный порядок, вызвать хаос, 
протестные движения в массах людей [1, c. 72]. В США этот путь, напротив, приветствуется 
и дает такому человеку карьерные преимущества. В понятие «авторитет» американцы вклю-
чают такой показатель, как «происхождение». Например, в военной среде рассуждают так: 
«Его предки также служили в армии, поэтому этот человек не случайный варяг в профессии!» 
В сознании подчиненных этим прочно формируется представление о том, что вышестоящий 
начальник превосходит их в конкретном деле по многим показателям, т.к. он знает его с дет-
ства, а потому ему надо верить, беспрекословно подчиняться, быть лояльным [1, c. 73]. По 
сути говоря, в технологиях работы с кадрами англосаксонской школы нет ничего необычного 
или нам неведомого, как это любят представлять пропагандисты западного опыта. Это обще-
человеческая практика, почему-то игнорируемая нашими управленцами. Известна же русская 
пословица: «Не за свое дело не берись». 

Как показывает социальная практика, государственные кадровые органы в достаточной 
степени не используют возможности стратегического проектирования подготовки кадров и не 
организуют взаимодействия, например, со средствами массовой информации, вузами, куль-
турно-досуговыми организациями с целью мотивации молодого поколения на выбор перспек-
тивных, востребованных в ближайшем будущем специальностей. Например, опрос экспертов 
из числа руководящего состава трех московских вузов (N=11) показал, что они не получали 
заказов на отбор выпускников от кадровых органов промышленных и иных предприятий горо-
да, не замечали стремления СМИ активно популяризировать в обществе трудовые профессии 
[9, с. 148]. Теле- и радио-эфир, полосы газет забиты криминальной тематикой, сериалами, по-
добными «Рабыне Изауре», в свое время «перестроившими» сознание советских женщин и 
нанесшими непоправимый удар по мотивации на трудовую деятельность и направившими их 
на поиск мифического счастья, отключив их охранное сознание [15, с. 114]. А в это время мо-
лодой отряд «гайдаровцев-плохишей» под знаменами Б. Н. Ельцина, профинансировав эту ин-
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формационную компанию и усилив ее «заряжателями воды» типа шарлатана Кашпировского, 
увел из-под носа «мечтательниц-рабынь» все их сбережения, скупил народную собственность 
и, заложив ее в западные банки, взял дешевые кредиты, открыл банки и предложил «мечтате-
лям» брать деньги под 20-30 % годовых.

Наряду с вышесказанным, безусловно, нужны организованные воздействия на трудовую 
специализацию в семье. Опыт лучших в социально-экономическом положении стран Запа-
да, Востока показывает, что необходимы трудовые династии, семейное предпринимательство. 
Надо подумать и о так называемых социальных «лифтах», гипертрофированно представлен-
ных в российском обществе. 

В условиях капиталистических отношений предпринимательство (бизнес) – основной по-
ставщик рабочих мест. Исследование, проведенное В.Б. Бокаревой (научный консультант –  
А.Н. Гостев) в Нижегородской области в 2013-2014 гг. на тему: «Социальные технологии  
в системе управления малым бизнесом», позволило получить результаты, которые могут слу-
жить доказательством не очень рациональной экономической политики России. Так, заявив 
о необходимости перехода к частной собственности, Правительство направило свои усилия 
на передачу крупных отраслей, предприятий в руки доверенных лиц, бросив малый частный 
сектор. В результате за четверть века Россия так и не смогла рационально использовать твор-
ческий, деловой потенциал населения. Подсчитано, что в Европе каждый десятый имеет свое 
дело, а у нас – каждый двадцать третий . Исходя из данных западных статистов, сегодня Рос-
сия по этому показателю занимает 68 место среди 193 стран ООН. Между тем в стране во-
обще «потеряно», как в 2014 году заявлено представителями высшего руководства страны, 
22,5 миллиона трудоспособных россиян. Никто «не знает», где они и чем занимаются. Столько 
населения, например, имеют в совокупности Болгария, Дания, Сербия. Это позволяет судить  
о качестве государственного управления. Конечно, нельзя в этой связи предполагать, что чи-
новники не имеют мозгов. Серого вещества у них в избытке, но тогда ... они вредители, кото-
рые умышленно создают неразбериху, чтобы красть бюджетные деньги, выводить их в оффшо-
ры и беспрепятственно убегать на британские острова. В этой связи можно предположить, что 
прогнозируемые 6 % безработицы (см. выше) взяты «с потолка».

Добавим к тому же, что эти 22,5 млн. человек не зарегистрированы в системе соцстрахова-
ния и не платят взносы в Пенсионный фонд. Безусловно, это очень опасная ситуация, если ее 
оценивать со знанием проблем национальной безопасности. Можно сделать вывод о том, что 
дееспособное население страны не признает некоторые структуры исполнительной власти, не 
доверяет им. 
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Результаты корреляционного анализа показывают, что есть сильная зависимость (К = 0,74) 
между показателями «трудоустройство» и «мобилизационная готовность личности». Резуль-
таты опроса экспертов показывают, что в России есть регионы, где почти половина работо-
способных жителей – нигде не зарегистрированные «призраки», призвать которых на службу 
в силовые структуры (или даже вручить повестки) военкоматам будет непросто. Традиционно 
такая ситуация складывается в республиках Кавказа. Похожая история встречается и в регио-
нах Дальнего Востока, Сибири, Урала и даже в Центральном федеральном округе. И это видят 
все, кто проезжает или пролетает над территориями, расположенные на удалении 50-100 км. 
от крупных мегаполисов. Там, за некоторым исключением, не видно позитивных плодов чело-
веческого труда: поля не засеяны, строения разрушены, деревни и села вымерли. 

Эта проблема в России системная. У нас люди в большинстве своем образованные. Как 
показало специализированное исследование, в г. Ухта практически все граждане трудоспособ-
ного возраста имеют высшее образование, опыт работы на предприятиях, организациях, но 
не имеют спроса на их труд. Крупные предприятия оптимизируются, получив новые средства 
производства и технологии. И люди, уйдя с них, попадают в неформальный сектор. Регистри-
роваться на биржах труда в качестве безработных бессмысленно, так как на пособие не про-
живешь, а крупные компании в последние годы не набирают новых людей, потому что под-
растают дети их руководителей, множатся родственники владельцев этих организаций. Малый 
бизнес развивается слабо, и россияне начинают подрабатывать вахтовым способом в трудно-
доступных районах, богатых углеводородами, клеить обои, копать огороды. Очень немногие 
из них регистрируются индивидуальными предпринимателями.

Непродуманная налоговая политика только за 2011-2013 гг. привела к сокращению пред-
принимательского страта на 674 000 человек, в результате чего было сокращено до 1,5 млн. 
рабочих мест. Все это значительно снизило уровень мотивации населения на развитие малого 
предпринимательства. Например, в Европе хотят заниматься малым бизнесом 24% трудоспо-
собного населения, а у нас лишь 3,8%. В России предпринимателей, работающих на рынке 
более 3-х лет, – только 32 %. Опросы показали, что более 60% бывших предпринимателей не 
хотят вернуться в подобный бизнес.

А в это время в развитых странах рыночной экономики (например, в Германии, Швеции, 
Финляндии) большинство рабочих мест создается малым и средним предпринимательством. 
Собственно, и без рыночной экономики в советское время создавались потребительские ко-
оперативы, где люди занимались малым предпринимательством. Так, на Дальнем Востоке,  
в Сибири в 70-80-х гг. прошлого века было создано большое количество ферм по выращива-
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нию пушных зверей, мясного скота (к сожалению, судя по официальному заявлению в СМИ, 
об этом сегодняшнее руководство страны не знает).

Сложно разрешаемой проблемой в трудоустройстве молодежи остается так называемая 
командная система управления (проще – клановость), которая загоняет в тупик работу анти-
коррупционных и иных социальных механизмов, создает благоприятную почву, например, 
для этнической преступности, повышает уровень скрытности (латентности) экономических 
преступлений (граждане имеют право не свидетельствовать о преступлении ближайших род-
ственников), способствует дальнейшему отчуждению органов власти [3, c. 106]. Это и есть 
одна из основных причин роста уровня протестного настроения и поведения населения, и,  
в связи с этим, ужесточение уголовного наказания за участие в несанкционированных митин-
гах, забастовках и других протестных мероприятиях. В н.в. законодатель определил наказание 
за этот проступок, соизмеримый с убийством, кражей в особо крупном размере. Разумеется, 
этот факт не способствует повышению качественного уровня оборонного сознания населения. 

Как известно, основной закон управления обществом определяет, что в случае возникнове-
ния актуализированной потребности населения необходимо незамедлительное создание спе-
циализированных структур в органах государственного регулирования для ее удовлетворения. 
Таким образом, необходимо срочно создавать новые системы и механизмы государственного 
управления трудоустройством населения, которые могли бы объединить усилия всех структур, 
деятельность которых связана с формированием кадрового резерва (подбор, отбор, расстанов-
ка). Имеющиеся в государстве силы и средства способны получать, отслеживать, сопровождать 
каждого человека на его жизненном и карьерном пути. Это помогают делать современные ин-
формационные технологии практически бесплатно, быстро и очень точно. По всей видимости, 
например, если Госкомстат РФ обязать внести в перечень предоставляемых сведений всеми 
резидентами (производственными, обучающими и иными организациями) таких показателей, 
как перечень специальностей, штатных должностей, реальную и потенциальную потребность 
в кадрах, вакансии и другое, то созданный на такой информационной базе проект будет ос-
новой для рациональной деятельности всей системы подготовки кадров. Безусловно, такой 
опыт в отечественной практике уже был. Так в свое время кадровые органы всех министерств, 
ведомств, служб, агентств СССР, соответствующие отделы в ЦК КПСС могли предоставлять 
информацию и выдавать прогнозы о карьерном пути всех выпускников вузов [2, c. 177].

В настоящее время воспитательные, социологические, социально-психологические струк-
туры исполнительной власти могли бы предоставлять информацию о конкурентных способ-
ностях каждого соискателя новой должности. Разумеется, такая информация в современных 
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условиях позволит осуществлять стратегическое планирование как подготовки специалистов, 
так и их трудоустройства. Силовые структуры (ФСБ, МВД, МО, МЧС, ФСО и другие) в этом 
деле могут давать информацию (в пределах прав, данных российским законодательством)  
о правопослушности, надежности, мобилизационных и других возможностях кадров. Минз-
драв РФ – не нарушая прав человека – способно информировать о состоянии здоровья челове-
ка и предоставлять соответствующие данные.

Социальная практика показывает, а результаты настоящего исследования позволяют ут-
верждать, что одной из проблем трудоустройства молодежи является низкий уровень инфор-
мированности людей о содержании их профессий. Так, например, большая часть опрошен-
ных респондентов из органов муниципального управления, из силовых структур «не стали бы 
очень сожалеть, если бы им предложили сменить профессию, работу», «не связали бы свою 
жизнь с этой профессией». Этот факт подтверждает то, что люди, трудоустраиваясь, мало 
знали о профессии, правовых требованиях к ней. Например, человек, работающий в силовых 
структурах, ограничивает себя в свободе передвижения (выезд за границу); его рабочий день 
не регламентирован (может быть в любое время вызван на службу); он не имеет постоянного 
места жительства (в интересах службы может быть в любое время переведен в другой регион); 
он практически лишен возможности иметь дополнительный заработок; он работает в условиях 
повышенного уровня административного и гражданского контроля и многое другое. Разуме-
ется, этот факт (информирование об особенностях профессии) является показателем оценки 
деятельности кадровых служб, их структур профессионально-психологического отбора.

Для механизма стратегического управления трудоустройством людского производствен-
ного потенциала важное значение имеет готовность к труду выпускников профессиональной 
школы, которая имеет сложную структуру, включает познавательный, мотивационный, воле-
вой и другие элементы, каждый из которых способен разрушить ее систему. Кроме того, целе-
сообразно решить задачу изучения познавательного (информационного) элемента готовности  
к профессиональной деятельности респондентов, официально зарегистрировавших свой ста-
тус безработного. Разумеется, чтобы трудоустроиться, необходимо знать емкость рабочих мест, 
например, на предприятиях в доступной близости от района проживания. Изучение информи-
рованности кандидатов о трудоустройстве на предприятиях города, нуждающихся в специ-
алистах по профилю их профессии, показало такие результаты: 61 % респондентов не знают 
о предприятиях, где работают специалисты их профиля; 22 % знают, но не предпринимают 
попыток узнать о вакансиях; 17 % заявляют, что владеют достаточно полной информацией.
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Респондентам также было предложено ответить на вопрос об источниках получения ин-
формации, о наличии рабочих мест по их специальности. Оказалось, что информация, полу-
ченная непосредственно в службах занятости, составила лишь 7 %. Этот факт можно объяс-
нить низким качеством предлагаемых там рабочих мест. Результаты экспертного опроса по-
зволяют утверждать, что предприятия выставляют на рынок лишь неквалифицированные и 
низкооплачиваемые рабочие места. Сложилось устойчивое мнение, что поиск хорошей работы 
необходимо осуществлять с помощью родных и знакомых. Основной причиной этого явления 
остается внедренная и разрекламированная «рыночниками» в системы управления различны-
ми сферами общества командная (она же клановая, криминальная, этническая и т.п.) система. 
Тогда, в смутные 90-е годы прошлого века, нужно было растаскивать, расхищать и присваи-
вать государственную собственность. В различного вида закрытых и открытых акционерных 
организациях в системах управления нужны были «единомышленники». В таких условиях 
принять в свой коллектив постороннего человека – значит подвергнуться риску разоблачения 
своих незаконных действий [4, c. 32].

Заключение 
Один из путей повышения уровня конкурентоспособности личности на рынке труда, ее 

востребованности – овладение несколькими специальностями. Известно, что в современном 
«Международном стандарте классификации профессий» описаны 9333 специальности, а рос-
сийский «Единый тарифно-квалификационный справочник» включает их около 7 тыс. Разуме-
ется, это только те виды деятельности, которые удалось описать, и государством разрешено 
предать их гласности. Реально их значительно больше. Например, одними только военно-учет-
ными специальностями можно вдвое увеличить «Единый тариф...». Кроме того, существуют 
классификации и внутри профессии, которые также учитываются работодателями при трудоу-
стройстве. Например, профессия сварщика (специальность очень востребована в нефтегазовом 
комплексе, строительстве, ЖКХ) предполагает реализацию более 50 разных технологических 
процессов создания неразъемного соединения металлических деталей и насчитывает шесть 
разрядов (шестой – «сварка ответственных трубопроводов, металлоконструкций с получением 
и постановкой личного клейма»). 

Отметим то, что Купола храма Христа Спасителя варил сварщик шестого разряда. Таким 
образом, направлений, путей, форм совершенствования для современного человека в услови-
ях постоянно углубляющегося разделения труда великое множество, а 7 тыс. специальностей 
можно представить как минимум в 30-40 тыс. специализациях, которые применяются в де-
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сятках и сотнях разновидностях трудовой деятельности и становятся уже специфическими  
в более чем 400 000 видах труда.

Результаты изучения социальной практики позволяют утверждать, что в процессе повыше-
ния конкурентоспособности человека на рынке труда должны прямо или косвенно участвовать 
все без исключения агенты социализации личности.

Таким образом, трудоустроенность – основа всех социально-нравственных ценностей мо-
лодежи, условие стабильного социального порядка, гражданской ответственности и полити-
ческой активности, патриотизма, сплоченности нации, национальной безопасности. Этот со-
циальный феномен в условиях нарастания количества угроз национальной безопасности ста-
новится приоритетным в политике государства. Вот почему трудоустроенность молодежи и ее 
нравственные ценности находятся в прямой зависимости. 
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