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В данной статье раскрывается и анализи-

руется ситуация, связанная с рисками де-

профессионализации российской молоде-

жи. В авторской концепции данный про-

цесс связан с утратой молодежью профес-

сиональных качеств и навыков, снижением 

ее профессионального уровня в результате 

неудачной самореализации в профессио-

нальной сфере по различным причинам 

субъективного и объективного характера: 

неготовность и неспособность индивида к 

профессиональной деятельности, нежела-

ние профессионально самосовершенство-

ваться, упорно трудиться в выбранном 

профессиональном поле, неблагоприятные 

условия на рынке труда, сложности трудо-

устройства, в том числе по специальности, 

низкая оплата труда в конкретной профес-

сиональной сфере, экономический кризис и 

т.д. Очевидная значимость фактора успеш-

ной профессиональной самореализации 

The article discloses and analyzes the situa-

tion related to the risks of deprofessionaliza-

tion of the Russian youth. In the author's con-

cept this process is associated with the loss of 

professional qualities and skills by the youth, 

the decrease of its professional level as a re-

sult of unsuccessful self-actualization in the 

professional sphere for various reasons of a 

subjective and objective nature: the unavaila-

bility and inability of the individual to profes-

sional activity, the unwillingness to improve 

professionally, to work hard in the chosen 

professional field, unfavorable conditions in 

the labor market, difficulties in finding a job, 

including in the specialty, low wages in a spe-

cific professional sphere, economic crisis, 

etc.). The obvious significance of the factor of 

successful professional self-realization of 

youth in the system of reproduction of the 

professional system of society determines the 

need to identify the causes of these negative 
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молодежи в системе воспроизводства про-

фессиональной системы социума опреде-

ляет необходимость выявления причин 

указанных негативных явлений, способ-

ствующих депрофессионализации россий-

ской молодежи, и к решению этой задачи 

автор подходит путем анализа институци-

ональных факторов, детерминирующих 

данный процесс. 

 

phenomena contributing to the deprofession-

alization of the Russian youth and the author 

is able to solve this problem by analyzing the 

institutional factors that determine this pro-

cess. 
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Введение 

В системе социально-профессионального воспроизводства моло-

дежь занимает весьма значимое место. Именно она приходит на смену 

старшим поколениям в профессиональной сфере, выступает источни-

ком инноваций, новых знаний и стилей профессиональной жизни и 

этики, символизируя динамику профессионального и в целом обще-

ственного развития. 

С этой точки зрения проблема депрофессионализации молодежи, 

к которой мы обращаемся в данной работе, носит очень актуальный 

для российского общества характер, поскольку ее изучение позволит 

выявить факторы, детерминирующие данный процесс, и соответствен-

но, наметить пути и методы решения остро стоящих перед страной во-

просов, связанных с тенденциями снижения профессиональной компе-

тентности молодежи и ее отклонения от стратегии профессионализа-

ции, крайне важной для прогрессивного и благополучного развития 

социума. 

Контуры исследовательского поля и постановка проблемы 

Поднимаемая нами проблема уже нашла свое отражение в со-

циологической литературе. О ней в контексте рисков трансформации 

трудовых ценностей писали М.А. Гнатюк, И.В. Печкуров [1], в рамках 

актуализации проблемы интеллектуальной безопасности России к ней 

обращались А.В. Верещагина, С.И. Самыгин, С.И. Имгрунт [2]. В ра-

боте З.Т. Голенкова, Ю.В. Голиусова [3] депрофессионализация рос-

сийской молодежи связывается с появлением и распространением в 

российском социально-профессиональном пространстве такого явле-

ния, как прекариат. Об этом же, но с позиций изучения российских 

фрилансеров пишет В.С. Харченко [4]. Ученые, с тревогой наблюдая 

негативные явления в области профессионального становления моло-
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дежи и ее адаптации на рынке труда, аргументированно показывают, 

что они зачастую сопровождаются ростом депрофессионализации в 

молодежной среде. 

 Данное явление рассматривается нами как процесс, связанный с 

утратой молодежью профессиональных качеств и навыков, снижением 

ее профессионального уровня в результате неудачной самореализации 

в профессиональной сфере по различным причинам внутреннего (не-

готовность и неспособность индивида к профессиональной деятельно-

сти, нежелание профессионально самосовершенствоваться, упорно 

трудиться в выбранном профессиональном поле) и внешнего (небла-

гоприятные условия на рынке труда, сложности трудоустройства, в 

том числе по специальности, низкая оплата труда в конкретной про-

фессиональной сфере, экономический кризис и т.д.) характера. 

Таким образом, мы видим, что с процессом депрофессионализации 

непосредственным образом связано снижение профессионального уров-

ня, и именно на этом акцентирует внимание Ж.Т. Тощенко, анализируя 

новое явление современности – «эффективных менеджеров» [5], демон-

стрируя негативные последствия того, когда к управлению обществом и 

его отдельными секторами приходят непрофессионалы, ориентирован-

ные на решение собственных интересов в ущерб общественным. 

Депрофессионализация проявляется также в таком негативном 

явлении, как профессиональный инфантилизм, который питает данный 

процесс, становится его сущностным выражением наряду с низким 

уровнем профессиональной ответственности, которая характерна 

только для профессионалов. 

Итак, можно заключить, что в российском обществе, судя по ха-

рактеру сложившегося в социологической науке исследовательского 

поля, достаточно остро стоит проблема депрофессионализации моло-

дежи, находящейся в неблагоприятных условиях формирования и реа-

лизации профессиональной субъектности с учетом кризисных факто-

ров в функционировании российской экономики и рынка труда. Это 

обстоятельство выступает обоснованием для поиска причин сложив-

шейся ситуации в области профессионального развития молодежи, ко-

торый мы предлагаем в данной работе осуществить в контексте изуче-

ния институциональных факторов воспроизводства депрофессионали-

зации в молодежной среде современной России. 

Институциональное пространство рисков депрофессионализации 

российской молодежи: анализ факторов воспроизводства 

Я.В. Морозова справедливо отмечает, что депрофессионализация 

молодежи является результатом синтеза целого ряда факторов, связан-
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ных с процессом трудоустройства по полученной в ходе обучения спе-

циальности, невысокой оплатой труда, несоответствием требованиям 

рынка труда профессиональных навыков и компетенций молодых спе-

циалистов, высоким уровнем профессиональной неопределенности 

молодежи, а причины этих явлений, с ее точки зрения, кроются в том, 

что изменившейся российской реальности в социально-

профессиональной сфере традиционные механизмы профессиональной 

социализации и адаптации на рынке труда уже не соответствуют, а но-

вые еще не стандартизированы, отработаны до нужного уровня, адек-

ватного новой, инновационной и динамично меняющейся социальной 

реальности [6, с. 18].  

Среди причин, порождающих риски депрофессионализации мо-

лодежи в современном российском обществе, другие исследователи 

выделяют также «высокий процент молодежи, трудовая деятельность 

которой не связана с полученной специальностью; приоритет внешней 

мотивации (материальной), которая при отсутствии внутренней (ду-

ховной) разрушает профессиональное “я” личности и мотивы профес-

сионального роста и самоутверждения в профессии» [7, с. 35].  

Таким образом, совершенно очевидно, что указанные выше при-

чины депрофессионализации молодежи в своей основе проистекают от 

специфики функционирования социальных институтов, ответственных 

за формирование профессиональных ориентаций молодежи, ее про-

фессиональный выбор и последующую профессиональную самореали-

зацию.  

В свете этого в качестве важнейших социальных институтов, в 

пространстве которых воспроизводятся риски депрофессионализации 

молодежи, следует выделить, прежде всего, институты семьи и обра-

зования как ответственные за процесс профессионального самоопре-

деления молодежи. Их кризисное состояние, описанное во многих 

научных работах [8–10], безусловно, выступает основанием столь же 

кризисной траектории формирования профессиональных ориентаций в 

молодежной среде. Так, несмотря на то что семья по-прежнему оказы-

вает определяющее воздействие на молодежь в плане формирования ее 

профессиональных ориентаций и установок, именно родители зача-

стую ответственны за неправильный профессиональный выбор детей, 

так как именно они закладывают в критерии выбора будущей профес-

сии не интерес к ней и склонности к конкретной профессии, а фактор 

ее престижности, что продемонстрировано в результатах социологиче-

ских опросов, объясняющих, почему в стране наблюдается такой дис-

баланс на рынке труда в плане специалистов – переполненный эконо-
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мистами, юристами и финансистами, он становится не только факто-

ром молодежной безработицы, но и отражением профессиональных 

предпочтений родителей, а не их детей [11]. 

Не характеризуется серьезным отношением к формированию 

профессиональных ориентаций молодежи и современная школа, кото-

рая, по мнению исследователей, стала поставщиком образовательных 

услуг [12] и уже не созидает души своих учеников, не формирует 

представления о том, каким должен быть профессионал. Это во мно-

гом относится и к высшей школе, которая также превратилась в сферу 

образовательных услуг и ориентируется не на личность студента и ее 

профессиональное развитие, а на рынок, причем это не формирует 

пространство согласованности целей, потребностей, компетенций бу-

дущих выпускников, что и определяет ситуацию последующих про-

блем в области трудоустройства выпускников по специальности.  

Но не только этой проблемой исчерпывается дисфункциональное 

состояние системы образования в России. Ещё более важной пробле-

мой, пожалуй, стоит считать снижение значимости таких ценностей в 

молодежной среде, как трудолюбие, честность, ответственность, доб-

росовестность и самоотдача в труде, а также перевод ценности труда 

из разряда терминальных в инструментальную [13, с. 112].  

Таким образом, риски депрофессионализации молодежи связаны 

также с кризисным состоянием института труда. Его кризис проявля-

ется в разрушении традиционного трудового этоса россиян, который 

отличался принципиально иным отношением к труду – как к смысло-

жизненной ценности, необходимой для формирования и совершен-

ствования личности в процессе трудовой деятельности, которая была 

неразрывно связана с процессом профессионализации. Теперь же труд 

стал средством выживания, реализации потребностей в сфере матери-

ального благополучия, достижения жизненного успеха, который тоже 

у большей части молодежи ассоциируется с материальными достиже-

ниями и ценностями, а потому и при профессиональном выборе мате-

риальный фактор играет зачастую определяющую роль. И этот фактор 

весьма критично оценивается учеными, указывающими на то, что об-

раз жизни значительной части российского населения не содержит та-

кие сложные социокультурные потребности, как потребности в приоб-

ретении профессии по душе [14].  

Можно со всей очевидностью предположить, что проблемы, свя-

занные с депрофессионализацией российской молодежи, своими кор-

нями уходят в проблемы социализации молодежи, в частности профес-

сионально-трудовой, а также социально-экономического неблагополу-
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чия общества, в котором разрушенные каналы социально-

профессиональной мобильности при росте социального неравенства 

[15] автоматически определяют формат профессиональной социализа-

ции как ориентированный на поиск наиболее эффективной с точки 

зрения выживания в условиях кризисной реальности профессиональ-

ной траектории, а не профессионального становления как становления 

личностного. 

Недаром ученые дают негативную оценку системе профессио-

нальной социализации в России, которая формирует искаженные пред-

ставления о престижности профессий у молодежи, не обеспечивает 

передачу профессиональных ценностей и профессионального опыта и 

формирование такой профессиональной субъектности у молодых спе-

циалистов, которая позволила бы ей наиболее эффективно включиться 

в профессиональное сообщество и стать актором профессиональной 

деятельности [16]. 

В условиях, когда мотивы профессионального выбора у молоде-

жи определяются в основном материальными факторами, а не профес-

сиональными интересами, ценностями и способностями, трудовая дея-

тельность не становится источником профессионализации личности, 

так как эта деятельность, как отмечает М.А. Гнатюк, лишена эмотив-

ного компонента, когда труд ассоциируется с удовольствием и радо-

стью [1, с. 26]. 

Неудовлетворенность профессиональной и трудовой деятель-

ность, уровнем ее оплаты, сложности трудоустройства и профессио-

нальной самореализации молодежи в современной России стали фак-

тором появления и распространения в молодежной среде такого явле-

ния, как прекариат, которое тоже связывается с тенденциями депро-

фессионализации молодежи и является следствием институционально-

го кризиса в сфере экономики, труда, образования, социализации, госу-

дарственного управления. Прекариат, включающий в свой состав ин-

дивидов, не имеющих формальной занятости, стабильного положения 

на рынке труда и гарантии занятости [3, с. 6], в российской реальности 

на треть пополняется за счет молодежи по причинам, указанным нами 

выше. И, конечно же, нестабильная и неустойчивая занятость, как пра-

вило, не связанная с характером полученной специальности, не спо-

собствует профессионализации молодежи, формированию у нее 

устойчивых профессиональных ориентаций и траектории «профессия 

на всю жизнь», а также выработке социально ориентированных про-

фессиональных ценностей и профессиональной культуры, составляю-

щей основу профессионализма.  
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Уход в прекариат – это, как правило, вынужденный уход, редко 

связанный с профессиональным выбором, и следовательно, такой вы-

нужденный профессиональный труд не будет носить характера, при-

дающего профессиональной деятельности экзистенциальный смысл, 

детерминирующий профессиональную траекторию индивида по пути 

профессионального совершенствования и достижения высокой про-

фессиональной культуры.  

Выводы 

Таким образом, риски депрофессионализации российской моло-

дежи в сложившейся социальной реальности определяются комплек-

сом институциональных факторов, в своей совокупности создавших 

кризисное пространство профессионализации молодежи на всех ее 

этапах, начиная с процесса профессионального самоопределения до 

профессиональной самореализации, которая зачастую происходит в 

профессиональном поле, не связанном с полученной профессией, или 

заканчивается выходом молодежи за пределы формального професси-

онального поля как результат профессиональной эксклюзии. Результат 

этого выражается в расширении масштабов прекаризации молодежи, 

вынужденно реализующей в пространстве неустойчивой и непостоян-

ной профессионально-трудовой занятости, оказывающей влияние на 

формирование специфического профессионального мышления, не 

ориентированного на профессионализацию как линию жизни, как 

смысл жизни и способ бытия. Профессионализация, как и трудовая де-

ятельность, у российской молодежи детерминируется во многом фак-

торами материального характера, что соответствует ситуации эконо-

мического неблагополучия Российского государства и затяжного со-

циализационного кризиса. Последний, определяя направленность и 

эффективность профессиональной социализации, способствует усвое-

нию профессиональных ценностей и норм, адекватных кризисной ре-

альности с точки зрения как ее экономических, так и ценностных де-

терминант. В этой системе детерминант сформировалась искаженная 

иерархия престижности профессий, многие из которых в условиях до-

минирующей в обществе стратегии экономического выживания попа-

дают в число «отверженных». К ним, как правило, относятся профес-

сии, связанные с миром духовного воспроизводства, вследствие чего 

сама система профессионального воспроизводства в России испытыва-

ет дефицит духовного, культурного, интеллектуального.  

Такая ситуация закладывает основы кризисного воспроизводства 

всей социокультурной системы общества, и потому российское обще-

ство не может вырваться из этого замкнутого кризисного круга, что 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA 
2017   Том 6    № 6 2017   Vol. 6   N 6 

 

 

 249  

запущен этот механизм кризисного воспроизводства социокультурной 

системы. Его ключевым элементом выступает воспроизводство про-

фессиональной системы общества, что и дает основания для критиче-

ской оценки современной российской реальности с точки зрения про-

фессионального становления и профессиональной самореализации мо-

лодого поколения. 
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