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Сегодня трудоустройство становится все более популярным среди студенчества. В последние 
годы заметно увеличилась доля студентов дневных отделений вузов,   совмещающих  работу  
и учебу. 
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SECONDARY EMPLOYMENT OF STUDENTS 

Today employment is becoming more and more popular among students. In recent years the 

proportion of full-time students of universities, combining work and study. 
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В фундаментальном труде А.Е. Иванова [1] подробно и всесторонне рассматривается 

"искусство выживания" дореволюционного русского студенчества. Проанализировав 

огромное количество статистических и исторических документов, автор приходит к 

выводу, что помимо родительской помощи и государственных ссуд и субсидий, обществ 

вспомоществования и кооперативных студенческих организаций собственные заработки 

студентов составляли существенную статью доходной части их бюджета. "Значительная 

доля студентов работала (постоянно, временно, эпизодически), притом не только в пору 

учебного процесса, но и в летнюю, вакационную" [1, с. 283]. При этом уже в конце ХIХ — 

начале ХХ вв. "зловещей спутницей студенческой повседневности" [1, с. 286] была 

безработица.  

Тема вторичной занятости студентов практически исчезает в послереволюционный, 

советский период. Многочисленны работы, посвященные проблемам здоровья молодежи 

и коммунистическому воспитанию, изучаются ценностные ориентации советского 

студенчества, проблемы его социализации. Полное отсутствие исследований материально-

бытового существования студентов приводит к мысли, что политика советской власти в 

области высшего образования решила все эти проблемы. Не находит отражения эта тема и 

в художественной литературе того периода. 



Понятно, что наслаждение первыми годами мирного времени, послевоенный аскетизм 

выводили проблемы материального достатка далеко за рамки по-настоящему важных и 

интересных сторон мирной жизни. Однако воспоминания бывших студентов разных 

советских поколений приоткрывают нам более разнообразную реальность. Зарабатывать 

на жизнь в дополнение к стипендии приходилось практически всем, кто не принадлежал к 

состоятельным слоям, кто приезжал в университетские центры из провинции. 

Материальные лишения, самоограничение, зачастую такая же, как у предшественников из 

дореволюционных времен, жизнь впроголодь были их буднями. Проблемы жилья, одежды 

стояли не менее остро, чем прежде. Безусловно, рынок приложения студенческого труда 

постепенно расширялся. Происходило это не только в связи с ростом производства и 

развитием научно-технического прогресса. Следует принять во внимание и то, что новые 

социальные слои, втянутые в сферу высшего образования, уже не гнушались 

неквалифицированным, физическим трудом. Так, погрузка–разгрузка вагонов становится 

одним из самых распространенных видов заработков среди студентов-юношей 

послевоенных лет. Обычно они работали в ночное время, разгружая вагоны с углем и 

стройматериалами, а в летнее время еще и с овощами и фруктами. 

С началом кампании по освоению целинных земель появились новые формы заработков в 

знаменитых студенческих стройотрядах. Во время летних каникул студенты также 

участвовали в сборе урожая на юге, в геологических или археологических экспедициях. 

Более экзотическими представляются такие упоминаемые в рассказах бывших студентов 

виды эпизодических заработков, как сдача донорской крови, игра в преферанс на деньги с 

состоятельными клиентами (это было особенно распространено в вузах математического 

профиля), участие в качестве испытуемых в различных медицинских и психологических 

экспериментах. Те, кто владел музыкальными инструментами, играли в джазовых 

ансамблях; многие работали ночными сторожами, санитарами, истопниками. В эпоху 

тотального дефицита студенты, особенно языковых вузов, не гнушались и спекуляцией… 

Квалифицированный труд, совпадающий с изучаемой специальностью, был более 

доступен студентам престижных, столичных, в частности, гуманитарных, языковых вузов, 

факультетов МГУ. Они зарабатывали переводами, журналистикой, окололитературными 

формами деятельности (репортажи для прессы или радио, освещающие студенческую 

жизнь, и т. п.). 

Проблемы "искусства выживания" для студентов дневных отделений российских вузов 

вновь актуализируются в перестроечную эпоху и с годами становятся все более 



насущными. Коммерциализация образования, удорожание жизни, инфляция, безработица 

— все это обостряет социальные проблемы современного студенчества. Появились 

работы, посвященные заново открываемому феномену вторичной занятости студентов 

современной России. 

Занятость - участие населения в трудовой деятельности, включая учебу, службу в армии, 

ведение домашнего хозяйства, уход за детьми и престарелыми. 

Первичная занятость - основная занятость, имеющая место наряду с производной, 

дополнительной, вторичной занятостью. В нашем случае это учеба в ВУЗе. 

Вторичная занятость - дополнительная работа, основанная на временной или постоянной 

добровольной трудовой деятельности в свободное от основной работы время. 

Сфера оплачиваемой занятости характеризуется понятием "рынок труда". Он охватывает 

всех работников и претендующих на рабочие места в рамках определенной территории, 

отрасли или группы профессий. Исключение составляют категории вне рынка труда, а 

именно: 

1. занятые в домашнем натуральном хозяйстве; 

2. занятые благотворительной работой без оплаты труда; 

3. занятые в государственных мобилизационных структурах (солдаты срочной службы, 

заключенные); 

4. учащиеся дневных отделений вузов. 

Важно подчеркнуть, что занятость не просто выражает состояние соответствия 

предложения труда и спроса на труд. Это совокупность действий, связанных с 

формированием способов вовлечения трудоспособных групп населения в хозяйственную 

деятельность. Сфера занятости, следовательно, может быть представлена как плоскость 

столкновения действий нанимателей и нанимающихся[2].  

Существуют и противоположные точки зрения относительно занятости, которые трактуют 

занятость как  участие населения в трудовой деятельности, включая учебу, службу в 

армии, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми и престарелыми. 

Безусловно, трактовать обучение в ВУЗе как трудовую деятельность довольно сложно, 

тем не менее, мы можем утверждать, что студенты, обучающиеся на дневном отделении 



ВУЗа,  не принадлежат к сфере оплачиваемой занятости, т.е. не являются субъектом 

рынка занятости. 

Рассматривая же ситуацию, когда учащийся ВУЗа начинает работать, в этом случае 

необходимо говорить о состоянии экономической маргинальности,  в которое переходит 

студент. Эта ситуация становиться характерна для него в том смысле, что он находиться 

на стыке двух сфер: образовательной и рынка оплачиваемой занятости - рынка труда. 

В различных публикациях и исследованиях мы встречаемся с понятием «вторичная 

занятость» при исследовании проблем работающих студентов [3]. В данном случае 

«вторичная занятость» понимается как дополнительная работа, основанная на временной 

или постоянной добровольной трудовой деятельности в свободное от основной работы 

время [1]. Где собственно под занятостью понимается обучение в ВУЗе.  

Рассмотрев, две предложенные точки зрения относительно положения студента в сфере 

занятости при собственно обучении, мы можем сделать вывод о том, что, начиная 

работать, студент делает попытку включения в сферу  отношений рынка труда. Тем не 

менее, возникает ситуация, когда наряду с трудовыми отношениями, остаются отношения 

касающиеся сферы образования. В данном случае мы можем говорить о состоянии 

маргинальности (о чем мы уже упоминали раньше), а поэтому возникает необходимость 

рассмотрения причин, сущности и следствия феномена работающего студента. 

Выделим основные причины и цели занятости среди студенчества на основании 

результатов исследований. 

 Герчиков  В.И. (автор работы «Феномен работающего студента»)[2], отмечает, что по 

результатам опроса экспертов (в качестве экспертов выступали преподаватели и 

администрация вузов, работодатели, руководители региональных органов управления, 

служб занятости и рекрутерских фирм), первое место в структуре целей занятости, и с 

подавляющим отрывом от других, занимает «необходимость заработать себе на жизнь и 

на получение образования»; на втором месте забота студента о своем послевузовском 

трудоустройстве ( получить реальный опыт работы в определенной сфере деятельности и 

развиваться далее в этой сфере; получить некий формальный опыт, чтобы было что 

написать в "резюме" и тем повысить шансы на получение работы в другой фирме; 

познакомиться за время учебы в вузе с несколькими видами работ, испытать себя в них и 

выбрать ту работу, которая более всего подходит на роль постоянной); а далее 

располагаются: стремление не отстать от друзей, которые в большинстве своем работают; 

желание чем-то занять свое время и голову, недогруженные в процессе учебы; присущее 



молодости стремление заняться чем-то новым, отличным от порядком уже надоевшей 

учебы. 

Совмещение учебы в вузе с работой - широко распространенный среди российских 

студентов феномен. В России работает почти половина студентов вузов дневной формы 

обучения. 

Работодатели в России уделяют опыту работы значимо большее внимание, чем 

показателям формального образования соискателя. 
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