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Цель исследования заключается в описании социоструктурных и социокультурных 
факторов, влияющих на жизненные шансы и карьерный рост студенческой молодежи в ус-
ловиях изменяющейся социальной реальности, растущего разнообразия неравенств и но-
вых тенденций функционирования рынка труда и занятости.

Методологическая база исследования опирается на теорию социальной стратифика-
ции П. Сорокина о критериях социальных различий и социальной мобильности, о специфике 
функциональной роли института образования как канала селекции и вертикальной мобиль-
ности молодежи. Жизненное самоопределение молодежи рассмотрено в контексте механиз-
мов социокультурной саморегуляции поведения Ю. А. Зубок. Признаки процессов прекариза-
ции в молодежной среде описаны на основе теоретических взглядов Ж. Т. Тощенко.

Результаты исследования дают основания предположить, что в новой социальной 
реальности продолжаются процессы дифференциации и иерархизации социального поло-
жения студенческой молодежи, причем интенсивность этих процессов связана с терри-
ториальными и региональными особенностями, с готовностью выпускников продолжить 
профессиональную карьеру по полученной в вузе специальности или найти на рынке заня-
тости нишу, обеспечивающую возрастающие материальные потребности и достойный 
уровень жизни.

Дальнейшее исследование будет нацелено на изучение влияния социального, регио-
нального и культурного неравенства на осуществление жизненных устремлений молоде-
жи, а также на социальные последствия процессов цифровизации, внедрения информаци-
онных технологий на уровень и качество жизни молодежи.

Ключевые слова: стратификационные различия; жизненные шансы; прекаризация; 
рынок труда; занятость; карьера; карьерный рост.
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The purpose of the study is to describe the socio-structural and socio-cultural factors that 
affect the life chances and career growth of students in the changing social reality, the growing 
diversity of inequalities and new trends in the functioning of the labor market and employment.
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The methodological basis of the research is based on the theory of social stratification of 
P. Sorokin on the criteria of social differences and social mobility, on the specifics of the functional 
role of the institute of education as a channel of selection and vertical mobility of young people. 
Vital self-determination of young people is considered in the context of the mechanisms of socio-
cultural self-regulation of behavior by Yu. A. Zubok. Signs of precarization processes in the youth 
environment are described on the basis of the theoretical views of Zh. T. Toshchenko.

The results of the study suggest that in the new social reality, the processes of 
differentiation and hierarchization of the social status of students continue, and the intensity of 
these processes is associated with territorial and regional characteristics, with the willingness 
of graduates to continue their professional career in the specialty obtained at the university or 
to find a niche in the employment market that provides increasing material needs and a decent 
standard of living.

Further research will focus on the impact of social, regional and cultural inequalities on the 
realization of the life aspirations of young people, as well as on the social consequences of the 
processes of digitalization, the introduction of information technologies on the level and quality of 
life of young people.

Key words: stratification differences; life chances; precarization; labor market; employment; 
career; career growth.

Введение. Актуальность изучения влия-
ния социоструктурных различий студенчес-
кой молодежи на выбор и шансы построения 
успешной профессиональной карьеры связана 
с тем, что в период вхождения во взрослую 
жизнь после получения диплома о высшем об-
разовании молодые специалисты сталкивают-
ся с противоречиями, связанными с отсутстви-
ем гарантированной системы трудоустройства 
на должности с достойной для молодого спе-
циалиста заработной платой, узким спектром 
социальных гарантий для молодой семьи, до-
статочно низким статусом инженерной про-
фессии в обществе, недоверием к молодым 
инженерам на рынке труда. Кроме этого, неус-
тойчивость социального статуса студенческой 
молодежи заставляет ее осознать смысл целей 
жизнедеятельности, оценить доступность эко-
номических и профессиональных ресурсов, 
культурных благ, а также взвесить свои воз-
можности и шансы по реализации предпочти-
тельных жизненных стратегий. Весь этот ком-
плекс проблем по-разному решается в каждой 
из многочисленных студенческих групп и сло-
ев, различающихся социальным происхожде-
нием и территорией проживания, этнической 
и гендерной принадлежностью, престижнос-
тью избранной профессии, поэтому имеющих 
разные возможности в достижении карьерных 
устремлений.

По данным социологических исследо-
ваний, для современной студенческой моло-
дежи на первый план выходит беспокойство 
за будущий социальный статус и карьеру, так 
как молодые люди не всегда видят социаль-
ные гарантии и возможности реализовать 
свои намерения. Эту тревогу разделяет и на-
селение страны. По данным ВЦИОМ, 47 % 
опрошенных в 2017 г. считали, что у моло-
дых людей становится все меньше шансов 
на получение работы по специальности [10].

Статистические данные показывают, что 
до 40 % выпускников технических факуль-
тетов вузов ежегодно трудоустраиваются 
не по той специальности, которую приобрели 
в вузе, уходят в торговый бизнес, а не менее 
2 % (примерно 2500 человек) уезжают рабо-
тать за рубеж [6]. Но и среди тех, кто трудо-
устраивается по специальности на российс-
ких предприятиях, в последующие 1–3 года 
в среднем 20 % вынуждены пройти курсы по-
вышения квалификации и в среднем 10 % — 
переподготовку по другой специальности [2].

Существенное влияние на карьерные 
возможности выпускников вузов оказывают 
внешние факторы социальной среды, свя-
занные с интенсивными процессами инфор-
матизации, глобализации, углубляющимся 
состоянием неопределенности и эскалацией 
риска как следствия социальных изменений, 
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противоречиями между социально-возраст-
ными группами в сфере профессиональной 
деятельности.

Новая социальная реальность как 
пространство реализации жизненных 
шансов молодежи. Состояние современного 
российского общества и его динамику описы-
вают разными определениями: изменяющее-
ся, трансформирующееся, пореформенное, 
постсоветское. В статье будет использова-
но понятие «новая социальная реальность». 
Во всех этих определениях есть существен-
ная составляющая: трансформационные про-
цессы отличаются динамичным характером 
и разноплановым влиянием на разные слои 
населения, порождают явления и процессы, 
которые не только не соответствуют их экс-
пектациям, но к которым никто не стремил-
ся и которых никто не хотел [7]. По мнению 
Ю. А. Зубок, социальный слой молодежи, на-
ходящийся в состоянии становления, взрос-
ления, обретения субъектности, наиболее 
остро испытывает последствия состояния не-
определенности и рисков [4].

Проблемы, связанные с неопределен-
ностью, нестабильностью на рынке труда, 
прекаризацией трудовых отношений, рос-
том новых неравенств, ведут к смене пре-
жних образцов профессиональных карьер, 
актуализируют аспекты взаимовлияния со-
циального и индивидуального контекстов 
развития различных типов карьеры. Карь-
ерный рост индивида фокусирует взаимо-
связь микро- и макроуровней условий про-
текания социальных процессов, в которых 
индивид создает свою карьеру как опыт ос-
воения трансформирующейся сферы заня-
тости — выстраивания связей, мотивации, 
адаптации, реагирования на социальные 
изменения. Можно согласиться с мнением 
И. П. Петровой, которая обращает внимание 
на то, что концептуализация карьеры исхо-
дит из принятого в целом широкого понима-
ния ее как последовательности опытов за-
нятости в рамках жизненного пути с точки 
зрения отношений индивида и общества [9]. 
При этом необходимо подчеркнуть, что ста-
новление новой социальной реальности от-
ражается на изменении институциональных 
основ функционирования системы высшего 
профессионального образования, в которой 

интенсивно протекает процесс профессио-
нальной социализации молодежи [7].

Для идентификации тенденций станов-
ления новой социальной реальности в соци-
ологической мысли своевременным является 
обращение к естественнонаучным теориям, 
посвященным описанию состояния неоп-
ределенности и хаоса, к законам энтропии 
и введение в научный оборот понятия соци-
альной энтропии [7]. В частности, делается 
вывод о том, что мерой необратимого (в ряде 
случаев) и хаотического рассеяния действий 
человека выступает социальная энтропия. 
Неупорядоченное рассеивание социальных 
действий человека и их последствий неиз-
бежно сопровождается становлением обнов-
ленной социальной реальности [7]. На мак-
роуровне функционирования новой социаль-
ной реальности выделены два существенных 
противоречия — культурное отставание и уп-
равленческое отставание [7].

Как уже подчеркивалось, новая социаль-
ная реальность отличается интенсивными 
процессами цифровизации. Данный аспект 
важно выделить особо, поскольку построе-
ние жизненной карьеры и жизненные шансы 
молодежи во многом связаны с изменения-
ми, которые претерпевает рынок труда в но-
вых условиях, поскольку изменяется режим 
работы, система страхования, требования 
к квалификации работников. Главное отли-
чие: появляются платформы — структури-
рованное виртуальное пространство, которое 
фактически создает параллельный рынок 
труда, отличающийся невероятной гибкос-
тью как в плане контрактных обязательств, 
так и в плане рабочего времени. В результате 
снижается потребность в постоянных работ-
никах, что отражается на уровне заработной 
платы в сферах традиционной занятости [7], 
появляются иные формы социально-тру-
довых отношений между работодателем 
и работником, к которым должна быть гото-
ва молодежь, вливающаяся в рынок труда. 
Не отрицая достоинств и преимуществ новой 
организации производства с применением 
платформ, нельзя не учитывать социальные 
аспекты занятости, с которыми необходимо 
знакомить студенческую молодежь для фор-
мирования у них представлений о реальных 
процессах и готовности выполнять профес-
сиональные трудовые функции в новых ус-
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ловиях. На некоторые проблемы обратили 
внимание ученые федерального научно-ис-
следовательского социологического центра 
РАН. Это, в первую очередь, перекладывание 
традиционных обязанностей работодателей 
по созданию безопасных и здоровых условий 
труда на самих работников, изоляция работ-
ника и его неучастие в неформальных соци-
альных коммуникациях, утрата мобильными 
работниками таких социальных навыков, как 
способность к коллективной работе и толе-
рантность, интенсификация стрессов в соци-
ально-психологическом самочувствии [7].

Жизненные шансы карьерного роста 
молодежи и новые дифференцирующие 
различия. Как уже подчеркивалось, пери-
од студенческой жизни молодежи связан 
с ее идентификацией не только в качестве 
объекта воздействия, но в большей степени 
в качестве самостоятельного субъекта собс-
твенной жизнедеятельности и выбора стра-
тегий карьерного роста. Всестороннее обос-
нование признаков активности, инициативы, 
ответственности молодежи в процессе пост-
роения жизненной стратегии дано в работах 
К. Абульхановой-Славской. Автор акценти-
ровала внимание на деятельностном аспек-
те личности молодого человека как субъекте 
собственной жизни и разработчике стратегии 
жизни, который обязан объединить индиви-
дуальные возможности, обусловленные ста-
тусными, возрастными параметрами, собс-
твенные притязания и требования внешней 
среды [1]. В дополнение к этому Ю. А. Зубок 
в качестве основополагающего критерия вы-
делила способность к долгосрочному целепо-
лаганию [3]. Иными словами, целесообразно 
подчеркнуть растущую роль индивидуаль-
ных факторов, формирующих многообразие 
моделей карьерного роста и профессиональ-
ного развития, имеющих не только линейную 
направленность. На основе анализа реаль-
ных процессов в молодежной сфере заня-
тости на теоретическом уровне стали разра-
батываться концепции карьеры различного 
содержания, опирающиеся на различные 
исследовательские перспективы: трудовые 
отношения, гибкая занятость, трудовая мо-
тивация, социальный капитал, прекаризация. 
Они получили названия: «новая карьера», 
«безграничная карьера», «традиционная ка-

рьера», «устойчивая карьера», «интеллекту-
альная карьера» [9]. Подобное разнообразие 
концепций карьеры отражает проблематику 
изменившихся условий труда в новой соци-
альной реальности, что влечет за собой вни-
мание к меняющимся институтам и структу-
рам рынка труда и занятости, важность пе-
реосмысления технологий профориентации 
в молодежной среде и создания условий для 
профессионального развития молодежи.

Системный подход к карьерному росту 
молодежи можно рассматривать и с позиции 
жизненных шансов. Уточним, под термином 
«шанс» понимается вероятная возможность 
осуществления чего-нибудь [8]. Жизненные 
шансы — это планы, самопрогноз, ценнос-
ти, жизненные ориентации, сформированные 
в менталитете молодежи. Жизненные шансы 
рационально настроенная студенческая мо-
лодежь чаще всего связывает с ориентацией 
на карьерный рост в профессиональной сфе-
ре, с повышением по должностной лестнице 
и совершенствованием профессиональных 
навыков, что должно сопровождаться увели-
чением размера месячного дохода. Жизнен-
ные шансы являются частью многопланового 
процесса жизнедеятельности и предполагают 
наличие целей жизни и средств для их реа-
лизации как результата собственного выбора 
молодых людей среди возможных вариантов. 
Эта картина возможных вариантов уже фор-
мируется в процессе выбора специальности 
при поступлении в вуз, который связывается 
с перспективой карьерного роста, хорошей 
заработной платой, легким трудоустройс-
твом из-за высокого спроса на специалистов 
данного профиля, возможностью творческой 
самореализации, высоким общественным 
престижем специальности.

Стоит заметить, что осуществление жиз-
ненных планов молодежью значительно раз-
личается в стабильном обществе и в ситуации 
общественных трансформаций. П. Штомп-
ка считает, что социальные изменения есть 
процесс, влияющий на изменение структуры 
системы, то есть четырех сетей связей меж-
ду элементами: взаимодействиями (интерак-
циями), интересами, нормами и идеями [13]. 
В российском обществе социальных транс-
формаций наблюдается интенсивная динами-
ка социальной структуры и институтов, поя-
вилось больше оснований для иерархизации 
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и дифференциации социальных страт, в том 
числе и в молодежной среде [10]. Учитывая 
внимание к пространственному развитию 
регионов и повышению роли вузов в соци-
ально-экономическом развитии территорий, 
можно согласиться с выводами о том, что 
российские регионы и территории имеют 
различия, которые являются объективными 
причинами дифференциации стратегий за-
нятости молодежи: это географические, эко-
номические, этнокультурные, национальные 
особенности, статус традиционных видов 
деятельности занятий. К субъективным при-
чинам дифференциации стратегий занятос-
ти относят сознательный выбор молодежью 
специальности, готовность к непрерывному 
повышению квалификации, горизонталь-
ную профессиональную мобильность [6]. 
В современных условиях появились новые, 
свойственные обществу цифровизации и гло-
бализации критерии социальных различий: 
личный профессионально-квалификацион-
ный потенциал и лидерские компетенции мо-
лодежи, стартовые возможности из разных, 
особенно низкодоходных, социальных слоев, 
социокультурные барьеры, уровень удовлет-
воренности жизнью, психическое здоровье, 
цифровое неравенство, вызванное в числе 
прочего прекаризацией труда. Существен-
ным дифференцирующим фактором успеш-
ной карьеры по полученной специальности 
становится разочарование в своей специ-
альности — отсутствие перспективы, неин-
тересное содержание и низкая оплата труда, 
отсутствие спроса на специалистов. На неоп-
ределенность карьерной перспективы жалу-
ются, прежде всего, молодые специалисты, 
занятые в сфере разработки полезных иско-
паемых (42,9 % из числа разочаровавшихся 
в своей профессии среди освоивших в вузе 
данную специализацию), обслуживанием 
морской техники (50 %). На низкую опла-
ту труда из категории «разочаровавшихся» 
в специальности жалуются занятые в сфере 
технологии производственных продуктов 
(50 %), электронной техники, радиотехники, 
связи (50 %), электротехники (37,5 %) [2].

В студенческой среде специфическим 
образом дает о себе знать цифровое нера-
венство как порождение цифровизации всех 
сфер жизнедеятельности, в том числе обра-
зования. Студенты-первокурсники, посту-

пившие из разных территорий — сельских 
и городских поселений, обладают разными 
навыками пользования информационно-ком-
муникативными технологиями, что может 
быть новой формой социальной дифферен-
циации. Важным является предыдущий опыт 
работы в цифровом пространстве: те, кто был 
включен в систему довузовской подготовки, 
например, участвовал в многопрофильной 
олимпиаде школьников «Звезда» по инфор-
матике, безусловно, занимают более высокую 
позицию в иерархии умений использовать 
цифровые технологии в процессе получения 
профессии.

Ю. А. Зубок считает, что в отличие от пре-
дыдущих нынешнее поколение живет со сло-
жившимися беспокойством и ожиданием 
нестабильного трудового пути, более длин-
ного перехода к гарантированной занятости 
и, как следствие, опасением планирования 
в отношении работы или семейной жизни 
на долгосрочную перспективу, поэтому пла-
ны имеют краткосрочную перспективу [4]. 
По результатам авторских социологических 
исследований выявлено, что смысложизнен-
ные ценности молодежи в сфере труда выгля-
дят следующим образом: заработать (48,7 %), 
ощутить собственную полезность (28,1 %), 
проявить творчество (7,7 %), трудиться вы-
нужденно, по необходимости (6,7 %), тру-
диться в силу внутренней потребности в тру-
де (6,5 %), ради общения (2,1 %) [4].

Поскольку реализация жизненных пла-
нов молодежи связана с состоянием рынка 
труда и занятости, уточним процессы, кото-
рые протекают в этом базовом социально-эко-
номическом институте. По мнению Ж. Т. То-
щенко, динамика институциональных изме-
нений обусловила появление нестандартной, 
неформальной, неустойчивой занятости, не-
типичных трудовых отношений. Он особо 
выделил прекарную занятость с ее специфи-
ческими особенностями:

а) численность работников, для которых 
характерно негарантированное социально-
правовое положение;

б) специфические формы и условия орга-
низации трудового процесса;

в) произвольная оплата труда или ее 
эрзацы;

г) полное или частичное отсутствие со-
циальных гарантий;
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д) отстраненность от принятия решений 
в своей организации. Сюда отнесено социаль-
но-психологическое восприятие своего соци-
ального положения, когда работники не видят 
удовлетворяющих их перспектив гражданской 
и личной (приватной) жизни [10].

Также Ж. Т. Тощенко полагает, что груп-
пы молодежи, которые стремятся к опреде-
ленности и ясности в реализации своего про-
фессионального признания, часто попадают 
в ситуацию социального исключения, которая 
имеет все признаки прекаризации их положе-
ния [11]. С дискриминацией по месту работы 
по возрастному признаку сталкивались 33 % 
работающей молодежи. Это проявляется 
в занижении оплаты труда, с чем встречались 
23,5 % опрошенных, торможение профес-
сионального роста — 6,9 %, искусственное 
торможение карьеры — 5,7 %, преднамерен-
ное удерживание на непрестижной работе — 
4,3 % работающей молодежи [2].

Учитывая, что фундаментальные основы 
профессионального потенциала студентов 
как залог успешного построения жизненной 
карьеры закладываются в университетах, не-
обходимо последовательно расширять соци-
ально-образовательные технологии, обеспе-
чивающие практико-ориентированную под-
готовку обучающихся. По экспертной оценке 
опрошенных руководителей вузов, качество 
подготовки выпускников позволяет им ус-
пешно реализовать себя в профессии пример-
но в 60 % случаев, в 40 % случаев это не уда-
ется из-за отсутствия необходимого спроса 
на специалистов со стороны предприятий, 
учреждений [2]. Положительный эффект 
дают следующие мероприятия: заключение 
долгосрочных договоров вузов с предпри-
ятиями на подготовку специалистов, целевая 
подготовка и целевое обучение, оплата обу-
чения или выплата стипендии, информиро-
вание о перспективах развития предприятия 
или отрасли, Дни открытых дверей, экскур-
сии. Отдельного внимания требуют вопросы 
развития и построения карьеры молодыми 
учеными, которые планируют работать в вы-
сшей школе, получения жилищных сертифи-
катов, развития сетевой аспирантуры.

Заключение. Изучение жизненных шан-
сов как возможности успешного карьерного 
роста в профессиональной сфере определя-

ется личностными устремлениями, влиянием 
дифференцирующих факторов положения 
молодежи в социальной структуре общества, 
готовностью субъектов рынка и занятости 
обеспечить условия для карьерного роста мо-
лодого пополнения. Теоретическое осмысле-
ние карьеры как пересечение взаимодействия 
индивида и социального контекста, структу-
ры и действия, глубоких макроэкономичес-
ких сдвигов и индивидуального поведения 
дает системное представление о жизненных 
шансах карьерного роста молодежи в новой 
социальной реальности.

Изменяющаяся социальная реальность, 
состояние неопределенности и риска, про-
тиворечия между социально-возрастными 
группами, социальные аспекты глобализации 
и цифровизации переориентируют молодежь 
с построения долгосрочных целей карьерного 
роста на решение краткосрочных задач, свя-
занных с материальным обеспечением и поис-
ком работы для творческой самореализации.

При формировании профессиональ-
ных предпочтений молодых специалистов 
и в целях их закрепления в профессиональ-
ной среде необходимо учитывать новые со-
циоструктурные критерии дифференциации 
студенческой молодежи, влияющие на воз-
можности гарантированного трудоустройс-
тва и успешного карьерного роста: цифровое 
неравенство, личностные ресурсы, террито-
риальное расположение вуза.
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