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Проблемы совмещения образова-

тельных и трудовых практик современной 

студенческой молодежью становится в по-

следние годы все более актуальными. Ис-

следователи выделяют общую тенденцию – 

рост числа студентов, одновременно сов-

мещающих обучение в вузе и работу по 

найму. Также отмечается рост количества 

времени, затрачиваемого на подработку, 

особенно на старших курсах обучения. И 

обучение в вузе, и работа одновременно 

являются формами занятости современной 

студенческой молодежи. 

В работах по данной проблеме от-

мечается, что в качестве одной из ключевых 

причин увеличения масштабов совмеще-

ния учебы и работы заключается в переходе 

во многих странах от элитарного к массо-

вому высшему образованию, в вовлечении 

в процесс получения высшего образования 

более широких слоев населения [7, с. 153]. 

Совмещение учебных и образова-

тельных практик студентами вузов становит-

ся все более актуальной проблемой в 

междисциплинарных исследованиях на 

стыке экономических, социологических и 

педагогических теорий. В частности отме-

чается, что "эффективное трудоустройство 

молодых специалистов является результа-

том реализации стратегий поведения мо-

лодежи на рынке труда и представляет со-

бой функцию зависимости этих стратегий, 

с одной стороны, от факторов конкуренто-

способности молодежи: образования, опы-

та работы, поведенческих компетенций, 

социального капитала, а с другой стороны 

– от специалистов, величины пособия по 

безработице, мер государственной поли-

тики в области поддержки молодежной за-

нятости, поведения и ожидания работода-

телей в области найма молодых специали-

стов, институциональных издержек поиска 

работы" [3, с. 44]. 

Специфические особенности по-

ложения современного российского сту-

денчества на рынке труда и молодежи в 

целом достаточно широко представлены в 

работах российских исследователей (Г.Е. 
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Зборовский, Ю.А. Зубок, Д.Л. Константи-

новский, И.А. Лелекина, Н.А. Лоншакова, 

В.А. Луков, К.В. Маркова, Г.М. Мкртчян, А.В. 

Родионова, С.Ю. Рощин, В.Н. Рудаков, Г.А. 

Чередниченко, В.И. Чупров, Е.А. Шуклина). 

Так, Ю.А. Зубок и В.И. Чупров отмечают 

негативные тенденции в вопросе трудо-

устройства молодых людей. «В 2011 г. 36,3 % 

работали в полном соответствии с полу-

ченной специальностью; по близкой, схо-

жей специальностью – 27,4 %; 29,7 % по со-

вершенно другой; затруднились с ответом – 

6,6 %. То есть каждый третий молодой спе-

циалист трудился не по специальности, по-

лученной в вузе. Для сравнения, в 2002 г. в 

полном соответствии с полученной специ-

альностью работали 50,1 % молодых спе-

циалистов, а по другой – 25,2 %. Это указы-

вает на невысокую эффективность подго-

товки специалистов и на тенденцию ее 

снижения в результате реформы высшего 

образования, проводимой в последнее де-

сятилетие. Негативная динамика трудо-

устройства по специальности, по сравне-

нию с 2002 г., связана также с переходом 

на двухступенчатую структуру высшего об-

разования. Профессиональная квалифи-

кация бакалавров ниже, чем у специали-

стов, на них меньше спрос на рынке труда» 

[5, с. 110]. 

Переход к рыночным условиям в 

экономических отношениях, трансформа-

ция отношений в трудовой сфере и всей 

структуре общественной жизни привели к 

совершенно новой ситуации в сфере со-

циально-трудовых отношений, в которую 

попадают молодые люди еще на этапе 

обучения в вузе. С одной стороны, моло-

дежь не может в полной мере принять и ко-

пировать опыт представителей старшего 

поколения, но в тоже время, она не всегда 

способна стать полноценным участником 

рыночной системы отношений, вступая 

подчас в слабо структурированные эконо-

мические отношения. Все чаще молодые 

люди проявляют свои индивидуальные тра-

ектории поведения на рынке труда. Как от-

мечает по этому поводу У. Бек, люди «начи-

нают в большей мере зависеть от самих 

себя и своей индивидуальной судьбы на 

рынке труда с ее рисками, шансами и 

противоречиями» [1, с. 107].  

На смену стабильному обществу с 

его более-менее стандартизированными 

формами трудовой занятости пришло об-

щество риска, индивидуализированное 

общество, где трудовая биография стала 

носить вариабельный характер с сочета-

нием различных форм занятости. «Для со-

временного общества характерно размы-

вание представлений о трудовой биогра-

фии как одной организации, в которой че-

ловек работает всю жизнь, и одной про-

фессии, полученной однажды и актуальной 

до выхода на пенсию» [8, с. 99].  

В этой связи следует выделить ряд 

проблем, приводящих к сложности трудо-

устройства молодежи как в период обуче-

ния, так и после его окончания. Одной из 

таких причин является противоречивость 

процесса профессионального само-

определения молодых людей. Основания 

этой проблемы находятся еще в рамках 

школьной практики. Многие выпускники 

школ не представляют, где могут быть при-

менены их знания, и соответственно, не мо-

гут определиться с дальнейшей профес-

сией. "Специальность обучения и образова-

тельный процесс рассматриваются как ат-

рибут получения высшего образования или 

просто диплома, а не как возможность по-

лучить профессиональные навыки, компе-

тенции, работать с высококвалифициро-

ванными преподавателями, стать профес-

сионалом в выбранной сфере" [Там же, с. 

95]. 

Другая группа причин связана с тем, 

что для нынешних работодателей не столь-

ко важен факт наличия диплома о высшем 

образовании у молодого специалиста, 

сколько его умение четко понимать суть 

своей работы, уметь применять теоретиче-

ские знания на практике, и быстро находить 

оптимальные решения тех или иных задач. 

Современными работодателями очень це-

нится наличие опыта работы молодого со-

трудника, что позволяет сократить финан-

совые затраты на его переподготовку. По-

этому значительно повышаются шансы тех 

молодых людей, которые в период обучения 

в вузе приобрели необходимый минималь-

ный трудовой стаж и опыт работы. "Реше-

ние начать поиск работы студенты прини-

мают в разные периоды обучения, но, в ос-

новном, ко второму-третьему курсу. С од-

ной стороны, к этому времени студенты 

адаптируются к новой учебной ситуации, 

достигают совершеннолетия, с другой – 
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наступает момент, когда они осознают по-

требность в самостоятельности, независи-

мости, желании ощутить себя в новом ка-

честве, получить новый опыт" [Там же, с. 95]. 

По мнению ряда исследователей, 

работающий студент – это "новый социаль-

ный тип, обладающий высокой трудовой 

мотивацией, более адаптированный к со-

временным условиям развития рыночной 

экономики, активный субъект трансфор-

мации нашего общества" [6, с. 70]. Отличи-

тельными чертами современного работа-

ющего студента является качественно иные 

притязания не только в отношении высшего 

образования, но и в отношении к будущей 

профессии. Так, по данным исследований, 

проведенных Т.Э. Петровой, ещё в сере-

дине 90-х годов подрабатывали 77 % студен-

тов технических вузов, 72 % – экономиче-

ских, 83 % – гуманитарных. Что касается 

курсов обучения, то на первом курсе рабо-

тали около 40 % студентов, на втором – 54 %, 

на третьем – 81 %, на четвертом – 74 %, на 

пятом – 77 %. Причем две трети студентов 

работали уже на постоянной основе. 

По результатам исследования сту-

денчества крупных городов, проведенного 

под руководством Д.Л. Константиновского, 

отмечается, что "работа среди студентов 

распространенное, массовое явление: 

трудятся в той или иной форме около 40 % 

опрошенных нами студентов четвертых кур-

сов, а оставшиеся в большинстве своем – 

это ищущие работу, но не сумевшие ее 

найти. Занятость студентов носит устойчи-

вый характер, и доля работающих студен-

тов возрастает от первого к старшим кур-

сам" [6, с. 67].  

В качестве основных причин, по ко-

торым студенты совмещают работу и уче-

бу, можно выделить группу вынужденных 

причин и причин свободного типа. К причи-

нам свободного личного выбора следует 

отнести то, что "студенты работают для под-

держания высоких стандартов потребления 

и качества жизни: стиль жизни молодежи 

изменился, их потребительские предпочте-

ния, сформированные обществом потреб-

ления, требуют немалых затрат" [6, с. 153]. 

Также студенты стремятся обрести опреде-

ленную финансовую независимость, 

прежде всего от родителей.  

Наряду с финансовыми обстоятель-

ствами, на студенческую трудовую заня-

тость могут оказывать влияние социально-

демографические факторы: половая при-

надлежность, семейное положение, нали-

чие или отсутствие детей. Под социальными 

факторами, обусловливающими студен-

ческую занятость, понимается возможность 

приобретения навыков делового общения, 

формирование деловых связей и контактов, 

знакомство с новыми людьми, и как резуль-

тат – формирование необходимого соци-

ального капитала. 

Кроме того, студенты работают, что-

бы получить существенные конкурентные 

преимущества на рынке труда. Переход к 

массовому образованию привело к сни-

жению его качества, снижению роли ди-

плома как индикатора высокой подготовки 

специалиста. Поэтому наличие у выпускни-

ков вузов опыта работы является чуть ли не 

главным сигналом для работодателя о тру-

доспособности потенциального работника, 

его жизненных предпочтениях и амбициях. 

Достаточно распространенной 

практикой трудовой занятости студентов яв-

ляется неофициальная форма. В опреде-

ленной мере это позволяет реализовывать 

потребность молодежи в дополнительном 

заработке, без прохождения стадии офи-

циального трудоустройства, что для подав-

ляющего большинства молодых людей со-

пряжено с большими материальными и 

психологическими трудностями – состав-

ление резюме, собеседование, испыта-

тельный срок, который не всегда может пе-

рейти в официальный прием на работу. Но 

в тоже время, такая форма работы, давая 

возможность заработка для молодежи, со-

вершенно не защищает ее от возможных 

нарушений со стороны работодателя, дан-

ный вид трудоустройства является очень уяз-

вимым и рискованным для молодых людей. 

К причинам вынужденного трудо-

устройства следует отнести: низкий уровень 

материального положения студентов, ма-

ленькая зарплата, отсутствие возможности 

у родителей части студентов помогать им 

материально, необходимость оплачивать 

свое собственное обучение в вузе, для се-

мейных студентов, особенно на заочной 

форме обучения, – содержать семью и 

помогать родителям. Одной из основных 

причин достаточно высокого числа работа-

ющих студентов остается низкая покупа-

тельная способность получаемой стипен-
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дии. Факт получения стипендии во многом 

носит чисто символический характер. 

Таким образом, в значительной сте-

пени подработка студентов в период обу-

чения может быть рассмотрена как вынуж-

денная занятость. Но если "в прежние вре-

мена для подавляющего большинства сту-

дентов вузов постоянная оплачиваемая ра-

бота не была жизненной необходимостью, 

то в настоящее время ситуация обратная" 

[4. С. 87]. В качестве одной из важных при-

чин трудовой занятости следует выделить 

получение денежного вознаграждения для 

удовлетворения и поддержания необходи-

мых жизненных потребностей. Ещё по ре-

зультатам исследований 90-х годов ХХ века 

В.И. Герчиков в качестве главных целей сов-

мещения работы и учебы выделил необхо-

димость зарабатывать на жизнь. Он отме-

чает, что "первое место (и с подавляющим 

отрывом от других) занимает необходи-

мость заработать себе на жизнь и на полу-

чение образования. На втором месте – за-

бота студента о своем послевузовском 

трудоустройстве, осознанный вклад в свою 

трудовую и профессиональную карьеру. 

Здесь достаточно четко выделяются по 

меньшей мере три аспекта: а) получить 

реальный опыт работы в определенной 

сфере деятельности и совершенствоваться 

далее в этой сфере; б) получить некий 

формальный опыт работы, чтобы было что 

написать в «резюме» и тем повысить свои 

шансы на получение желаемой работы в 

другой фирме; в) познакомиться за время 

учебы в вузе с несколькими видами работ, 

испытать себя в этих работах и выбрать ту, 

которая более всего подходит на роль по-

стоянной" [Там же, с. 88]. 

В качестве позитивных моментов 

включенности студентов в трудовые практи-

ки следует выделить: желание получить ре-

альный опыт, стремление попробовать свои 

силы в работе по специальности, желание 

по освоению избранной специальности не 

только в теории, но и на практике, стрем-

ление найти свою трудовую нишу и свести к 

минимуму риски, связанные с трудо-

устройством после окончания вуза. Кроме 

того, совмещение работы и обучения уско-

ряет процесс социализации молодых лю-

дей, придает им необходимый жизненный 

опыт и формирует идентичность в рамках 

определенной профессии, расширяется 

круг общения молодых людей за предела-

ми вуза, приобретаются новые навыки и 

компетенции вне стен вуза. 

Студенты, сумевшие устроиться на 

работу во время обучения, как правило, по-

зитивно оценивают факт совмещения 

учебных и трудовых практик, которые вза-

имно дополняют друг друга. Эти студенты 

наиболее успешные, более уверенные и 

адаптированные к рынку труда.  

Включенность студентов в трудовые 

отношения часто является определяющим 

фактором их отношения к учебному про-

цессу, важности и актуальности знаний для 

дальнейшей жизни. Как свидетельствуют 

результаты исследований, более серьезное 

отношение к учебе присуще студентам, 

работающим по специальности вуза или в 

близкой к ней сфере. В целом работа мо-

жет положительно влиять на отношение сту-

дентов к учебе при условии приближенно-

сти ее характера и содержания к вузовской 

специализации, так как успешность усвое-

ния знаний по предметам учебной про-

граммы во многом зависит от имеющихся у 

студентов представлений о будущей про-

фессии. "Студенты, работающие по спе-

циальности, учатся даже несколько лучше 

своих неработающих сокурсников. По-

следнее согласуется и с оценкой этими 

студентами воздействия, которое работа 

оказала на их отношение к учебе. Считаю-

щих, что с появлением работы их отноше-

ние к учебе в вузе стало более серьезным, 

оказалось среди таких студентов в два раза 

больше, чем выразивших противоположную 

точку зрения" [2, с. 138]. 

С целью подтверждения обозначен-

ных выше тенденций был проведен социо-

логической опрос среди студентов 3–5 кур-

сов Кубанского государственного универ-

ситета. Всего было опрошено 175 человек, 

90 студентов очной формы обучения и 85 

студентов заочной формы. По результатам 

исследования можно сделать следующие 

выводы. За период обучения в КубГУ только 

29 % не занимались подработкой в свобод-

ное время. Треть студентов находилась в 

состоянии постоянной подработки в тече-

ние всего периода обучения.  

Для студентов заочной формы обу-

чения в большей степени характерна по-

стоянная трудовая занятость – более 53 %. 

Это выступает достаточно очевидным фак-
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том, поскольку эта группа студентов нахо-

дится в состоянии брака, некоторые имеют 

детей. В тоже время и для этой группы в 

настоящее время не все однозначно. Чет-

верть студентов-заочников занимались тру-

довой деятельностью время от времени, а 

каждый пятый студент-заочник не занимался 

работой в период обучения в вузе. Хотя в 

относительно недалеком прошлом практи-

чески все студенты-заочники были включены 

в трудовую деятельность. Студенты-мужчины 

подрабатывали чаще, чем студенты жен-

ского пола. Соответственно, 79,3 % мужчин 

и 69,6 % женщин. Каждый четвертый студент-

заочник по сути не имеет постоянного ме-

ста работы и занимается трудовой деятель-

ностью либо на каникулах (17,6 %), по вы-

ходным дням (9,8 %) или вечерами (5,9 %). 

Для студентов заочного отделения харак-

терна степень включенности в трудовые от-

ношения практически с самого первого 

курса обучения – более 70 %. 

Ситуация со студентами дневного 

обучения практически прямо противопо-

ложная. Основная форма их занятости – 

это обучение в вузе. 37,3 % респондентов 

отметили, что они не занимались работой в 

течение всего прошедшего периода обу-

чения. Для этой группы студентов трудовая 

деятельность рассматривается как вторич-

ная. Но в тоже время каждый десятый сту-

дент дневного обучения отметил, что «посто-

янно подрабатывал в период обучения» – 9,3 

%. Характер этой подработки носил по 

большей части временный и непостоянный 

характер. Только 17 % работающих студен-

тов дневных отделений отметили, что труди-

лись они практически каждый день. Боль-

шая часть студентов дневного обучения 

совмещала работу по вечерам – 51, 1 %, 

летом – 46,8 % или в выходные дни – 36, 2 %. 

В научной литературе часто отмеча-

ется, что тенденция к совмещению работы 

и обучению в вузе наиболее актуальна для 

малоимущих студентов. Но данные нашего 

опроса показали несколько иную картину 

этого вопроса. Включенность в трудовую 

деятельность была характерна как для ма-

лообеспеченных, так и для достаточно 

обеспеченных студентов. 

Результаты опроса показывают, что 

наиболее значимыми мотивами совмеще-

ния образовательной и трудовой деятельно-

сти является "необходимость иметь личные 

(карманные) деньги на мелкие расходы" – 

59,2 %, "стремление к собственной реали-

зации" –57,1 %, "получение опыта работы" – 

53,1 %, "получение навыков реальной рабо-

ты" – 52,0 %.  

Также следует отметить неравно-

мерность приоритетов в ответах студентов 

очной и заочной форм обучения. Так для 

студентов дневного отделения самым важ-

ным оказалось желание иметь карманные 

деньги – 78,7 %, у заочников только 41,2 %, а 

также "стремление к собственной реали-

зации"– 61,7 %. В тоже время заочники в 

большей степени ориентированы на полу-

чение реального опыта работы в период 

обучения в вузе. Они чаще отмечают, что 

занимаются работой, чтобы поддержать 

уже свою семью и быть материально неза-

висимыми от родителей. Также в ходе анке-

тирования студенты отмечали, что мотива-

цией совмещения работы и обучения в вузе 

является необходимость получения навыков 

коммуникации вне стен вуза, умение об-

щаться с другими людьми и особенно с 

работодателями. 

Как правило, на последних курсах 

обучения у студентов сформировано 

прагматическое, утилитарное отношение к 

учебе и учебному процессу, они уже име-

ют достаточно четкое представление о том, 

какие предметы им более необходимы. 

Многие вузы поощряют подобного рода 

совмещение, давая студентам график 

свободного посещения занятий, что позво-

ляет им приобретать профессиональные 

знания по выбранной специальности еще в 

стенах вуза. По данным нашего опроса 

52,2 % опрошенных студентов отмечают, что 

работа не мешает учебному процессу, в 

тоже время 47,8 % придерживаются мнения, 

что "работа мешает успешно осваивать 

учебную программу" либо "не хватает вре-

мени на учебу". 

Таким образом, снижение общего 

уровня жизни населения привело к росту 

трудовой занятости среди студенческой 

молодежи, вынужденной работать в сво-

бодное от учебы время. Проявляется доста-

точно четкая тенденция «размывания» моло-

дежи, у молодых людей растет уровень 

пессимизма относительно возможности 

работать по получаемой в вузе специаль-

ности, меняется трудовая мотивация. Часто 

приоритет отдается не содержательному 
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креативному труду на производстве или в 

организации, а труду с низкой интенсивно-

стью, направленному на получение значи-

тельной материальной выгоды любым пу-

тем. Но наиболее важной проблемой явля-

ется отсутствие навыков трудовой жизни и 

построения взаимоотношений в рабочей 

группе у молодых людей, неустойчивость 

психологического поведения, излишняя 

эмоциональность, то, что свидетельствует о 

низкой социальной зрелости молодых лю-

дей, недостаточном уровне их социализа-

ции. 
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