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Аннотация. Раскрываются вопросы формирования молодежью в возрасте от 18 до 
35 лет стратегии занятости в условиях неопределенности VUCA-мира. Анализируются 
аспекты обоснования молодежью стратегии занятости, группируемые вокруг развития 
знаниевых компетенций и личностно важных ценностно-смысловых качеств трудовой 
деятельности. Отдельно выделена существенная роль практических, предметных, ког-
нитивных, функциональных, исследовательских и трансграничных компетенций, имею-
щих значение для молодежи, исходя из возрастных групп, уровня образования и типа 
поселения. Делается вывод: стратегии занятости формируются молодежью, основыва-
ясь на желаемом профессиональном настоящем и будущем, а также зависят от стрем-
ления к достижению карьерных целей, личностного роста, от формирования активной 
жизненной позиции и способности к эффективному взаимодействию в различных облас-
тях, от персональной стратегии активных и/или превентивных действий в условиях не-
определенности. 
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Abstract. The article reveals the issues of formation of an employment strategy by young 
people aged 18 to 35 years in an uncertain VUCA world. The authors analyze the aspects of 
youth justification of the employment strategy, grouped around the development of knowledge 
competencies and personally important value-semantic qualities of work. The article highlights 
the significant role of practical, subject-based, cognitive, functional, research and cross-border 
competencies that are important for young people based on age groups, education level and 
type of settlement. The authors conclude that youth employment strategies are formed based 
on the desired professional present and future, and also depend on the desire to achieve 
career goals, personal growth, on the formation of an active life position and the ability to ef-
fectively interact in various fields, on a personal strategy of active and/or preventive actions in 
conditions of uncertainty. 
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1. Введение. «Нестабильность VUCA-
мира» [1, с. 118] относится к глобальным трен-
дам современности. VUCA-мир характеризу-
ется подвижностью, неустойчивостью, вариа-
бельностью и непредсказуемостью, а также 
разбалансированностью социально-экономи-
ческих механизмов, ослаблением роли госу-

дарственного регулирования, разрушением 
устоявшихся норм и правил в социально-тру-
довой сфере, и в иных сферах жизни и бизнеса.  

И если ранее, в ХХ в., мир можно было 
охарактеризовать понятием SPOD, то уже се-
годня, в начале ХХI в., – VUCA и даже BANI-
мир (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Значение иностранных сложносокращённых слов (аббревиатур) SPOD, VUCA и BANI 

Fig. 1. The meaning of foreign compound words (abbreviations) SPOD, VUCA and BANI 

SPOD-миру была характерна стабиль-
ность и предсказуемость среды. В условиях 
SPOD-модели основополагающим критерием 
трудовой жизни человека была «стабильная 
работа на одном предприятии в течение всей 
жизни» [2, с. 947]. Частая смена места работы 
порицалась обществом, так как сложившаяся 
парадигма труда выстраивалась на трудовой 
устойчивости, определённости рабочего мес-
та, предсказуемости ситуации на рынке труда, 
простоте трудовой деятельности, очевидно-
сти, прогнозируемости и регулируемости со-
циально-трудовых отношений. 

С приходом глобализации и технического 
прогресса традиционные трудовые парадигмы 
претерпели радикальную трансформацию [3–
7]. Современный рынок труда стал более ди-
намичным и непредсказуемым, требующим от 
человека быть адаптируемым и гибким, для 
того чтобы оставаться востребованным в сво-
ей области детальности. 

В тоже время «модель VUCA точно опи-
сывает характерное для современной экономи-
ки состояние перманентной нестабильности, 
хаотичности, волатильности и тревожности» 
[8, с. 111]. Развитие в рамках VUCA-модели 
предполагает формирование условий страте-
гической неопределенности, характерной для 
всех государственных, общественных и ры-
ночных процессов. Стратегической неопреде-

ленностью создаётся ««шлейф» рисковых си-
туаций» [9, с. 18], а также последствий, кото-
рые могут развиваться согласно различных 
сценариев (оптимального, пессимистического 
или нейтрального).  

В изменчивом VUCA-мире появляются и 
новые возможности, которые способствуют 
изменению привычных ранее условий, видов 
и форм выполнения человеком трудовой дея-
тельности [10–12]. При этом, молодёжью ост-
рее ощущается неопределённость будущего; 
ими понимается – современные условия тре-
буют большей гибкости и адаптивности, спо-
собности быстро и эффективно приспосабли-
ваться к изменяющимся условиям, быть от-
крытыми для новых знаний. Чтобы успешно 
справляться с вызовами современного VUCA-
мира, необходимо развивать не только различ-
ного рода навыки, но и формировать страте-
гию занятости соразмерно изменяющимся тре-
бованиям рынка труда. Вышеперечисленным 
и обосновывается актуальность статьи. 

Целью работы является проведение эм-
пирического исследования формирования мо-
лодёжью стратегии занятости в условиях не-
определённости, порождаемых VUCA-миром, 
для успешной их адаптации к изменяющимся 
требованиям рынка труда. 

2. Обзор литературы. Вопросы, касаю-
щиеся изменений стратегий занятости населе-
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нием в современных условиях VUCA-мира, 
нашли своё отображение в ряде российских и 
зарубежных работ. Среди отечественных авто-
ров наибольший интерес вызывают исследо-
вания А.В. Шаронова, которым отмечает, что 
если ранее образовательные и карьерные тех-
нологии выстраивались на однопиковой тра-
ектории (обучение, в среднем, до 25 лет), то в 
современном цифровизирующемся обществе 
на первый план выходит трехпиковая модель, 
представляющая собой «второй (30–55 лет) и 
третий (55+) трудоспособный возраст» [13]. 
Обучение на протяжении всей жизни и смена 
видов деятельности – важные составляющие 
данной модели. Поэтому образование в рамках 
трехпиковой модели должно быть не только 
ориентировано на личность и его индивиду-
альные потребности, но и на формирование 
профессиональной траектории исходя из пер-
сональной стратегии занятости.  

В работах Е.П. Костенко и Т.Н. Лустиной 
определяется, что в современных условиях по-
веденческие траектории эффективного работ-
ника на рынке труда должны выстраиваться на 
так называемом «профессиональном заппин-
ге» (постоянный и последовательный поиск 
себя) [8, с. 118; 14, с. 173], который преду-
сматривает «быстрый переход к новым знани-
ям, освоение новых компетенций, постоянный 
личностный рост и профессиональное разви-
тие» [8, с. 118]. На необходимость профессио-
нального самоопределения указывается и в 
работах В.С. Половинко [15; 16], Т.Ю. Стукен 
[17], Е.Г. Калабиной [18], Р.Р. Хузяхметова, 
Г.Ф. Ромашкиной, В.А. Давыденко [19; 20], 
С.Ю. Рощин, Н.К. Емелина [21] и д.р.  

Достаточно интересная теория формиро-
вания стратегии занятости была высказана 
Е.Н. Рассоловой и К.А. Галкиным. Ими отме-
чается – выстраивание стратегии продвижения 
молодых учёных зависит от ряда факторов, 
среди которых ведущее значение имеет город 
с его академическим потенциалом, «важно-
стью прикладного потенциала самой науки и 
развитием прикладных, технических» иссле-
дований [1, с. 121]. Немалую роль имеют авто-
ритетность городского научного сообщества; 
особенности ориентации города на взаимодей-
ствие с ним; возможность интеграции в науч-
ный социум «на локальном, всероссийском и 
мировом уровнях» [1, с. 117]. 

Современный рынок труда характеризует-
ся не столько «приходом технической цифро-

визации» [22, с. 31], сколько развитием «циф-
рового сознания» [22, с. 31–32], обладателем 
которого является молодёжь, отмечается Кэм-
пбеллом Я. Оно формируется у молодёжи по-
средством чрезмерного и интенсивного их 
взаимодействия с гаджетами, которое перево-
дит сознание «из одного состояния … в дру-
гое» [22, с. 31].  

В.Н. Петровой указывается на сущест-
вующую у молодёжи нелинейность в жизне-
осуществлении, которая учитывает, как харак-
теристики образа будущего, так и коммуника-
тивный мир личности [23, с. 10]. Всё это, по 
мнению авторов, формирует иной тип пони-
мания занятости как таковой и механизмов 
выстраивания приоритетов и стратегий заня-
тости молодёжью.  

В тоже время, современный рынок труда 
по-прежнему требует определённых навыков 
и компетенций, которые могут быть развиты 
через более традиционные методы обучения и 
профессиональной подготовки. Кроме того, 
перед современной молодёжью стоит двоякая 
задача – развитие комплексного набора навы-
ков и умений, чтобы быть конкурентоспособ-
ными на данном этапе формирования рынка 
труда и наращивание новых компетенций для 
успешной адаптации к его изменениям. 

Не вдаваясь в дальнейший анализ публи-
каций, отметим, и достаточную дискуссион-
ность данной проблематики, и наличие неко-
торого числа довольно разрозненных, а порой 
и противоречащих друг другу исследований. 
В связи с этим, настоящее исследование может 
внести свой вклад в лучшее понимание совре-
менных тенденций в формировании молодё-
жью стратегий занятости. 

3. Гипотезы и материалы исследова-
ния. Предметом исследования является изу-
чение стратегии занятости молодёжи в совре-
менных условиях неопределённости. Гипоте-
за выстраивается на научном предположении, 
что в условиях неопределённости VUCA-мира 
стратегия занятости молодёжи базируется на 
ценностно-смысловых качествах, которые яв-
ляются основой для построения эффективного 
взаимодействия с рынком труда и знаниевых 
компетенциях, необходимых для решения раз-
ного рода задач. 

Особенности стратегий занятости молодё-
жи изучались с помощью применения опросных 
методов. В опросе приняло участие 384 респон-
дента из числа молодёжи Тюменской области. 
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4. Результаты исследования. В рамках 
данного исследования под стратегией занято-
сти молодёжи понимается система методов и 
мероприятий, направленных на обеспечение 
стабильности трудовой деятельности, полной 
реализации трудового потенциала и возмож-
ности профессионального и личностного рос-
та, которые формируются личностью с учётом 
изменчивости конъюнктуры рынка труда. 

В условиях динамизма и нестабильно-
сти, молодёжью формируется понимание, что 
в VUCA-мире нет гарантии на стабильность и 
успех. Данное представление подкрепляется 
и существующими региональными тенден-
циями, которые являются движущей силой же-
лания молодых людей как оставаться частью 
определённой региональной экономической 
системы, так и принимать иные решения, ве-
дущие к оттоку молодёжи из субъектов страны. 

В связи с этим, большинством из них осозна-
ётся необходимость готовности как к измене-
ниям на рынке труда, так и открытости новым 
возможностям.  

Принимая это во внимание, большей ча-
стью молодых людей акцент делается именно 
на развитии тех профессиональных качеств, 
которые, согласно мнения ведущих учёных и 
экспертов, будут востребованы цифровизирую-
щимся рынком труда и станут базисом успеш-
ной трудореализации в ближайшем будущем.  

Если судить о уже имеющемся представ-
лении будущего российского рынка труда, то 
можно сказать – требования к профессиональ-
ным качествам будут только усиливаться. Под-
разумевая неотвратимость будущих трансфор-
маций сферы занятости, молодёжью Тюмен-
ской области уделяется внимание определён-
ным значимым положениям (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Наиболее значимые положения в формировании молодёжью стратегии занятости 

в условиях неопределённости VUCA-мира 
Fig. 2. The most significant provisions in the formation of youth employment strategy 

in an uncertain VUCA-world 

Знаниевые компетенции являются одни-
ми из основополагающих элементов в страте-
гии занятости молодёжи. Среди всех возрас-
тных категорий (от 18 и до 35 лет) значимость 
получения знаний является едва ли не основой 
получения конкурентного преимущества на 
рынке труда, особенно в условиях усиливаю-

щейся неопределённости. При этом, большин-
ством учащейся молодёжью 18–22 лет (41,6 %) 
важность получения широкого кругозора, ко-
торый позволит им адаптироваться к разным 
сферам деятельности, условиям работы и быть 
мобильными, ставится на первое место. Необ-
ходимость развития прочных узкоспециализо-



E.A. Kolesnik, V.S. Polovinko 

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2023, Vol. 21, no. 4  

102 

рованных знаний, как основы дальнейшей ка-
чественной продуктивной деятельности, явля-
ется значимым для 23,9 % опрошенных. Для 
34,5 % респондентов значимость знаниевых 
компетенций незначительна; основой их даль-
нейшей продуктивной деятельности в рамках 
выбранной профессии является наличие прак-
тических навыков и развитость предметных 
компетенций. 

Помимо знаний, в стратегии занятости мо-
лодёжи данной возрастной группы есть и дру-
гие важные элементы. Они включают развитие 
дополнительных навыков и получение опыта 
работы, изучение иностранных языков и освое-
ние новых технологий, участие в различных 
проектах и развитие и/или улучшение soft skills, 
расширение круга общения в профессиональ-
ном сообществе и т. д. Данные элементы важ-
ны для успешной занятости, поскольку поми-
мо знаний они позволяют развить и укрепить 
не менее важные навыки и качества, которые 
могут принести большую пользу на рабочем 
месте в настоящем и недалёком будущем. 

Развитие дополнительных навыков и полу-
чение опыта работы на предприятиях и учреж-
дениях тюменского региона помогает молодё-
жи изучать применяемые новые технологии и 
методы работы, а также в практической дея-
тельности опробовать их. Это, согласно опроса, 
повышает профессиональный статус и улучша-
ет карьерные перспективы, а также может спо-
собствовать обеспечению стабильного будуще-
го в условиях неопределённости VUCA-мира. 

Молодыми специалистами в возрастной 
группе 23–24 года отмечается: наличие проч-
ных знаниевых компетенций в выбранной 
сфере деятельности является не только очень 
важным качеством (28,6 %), но и условием 
быстрой адаптации к новым условиям работы 
и изменениям в рыночной среде (27,3 %); зна-
ния также позволяют быть более конкуренто-
способным (26,7 %) и получать достаточно 
высокую заработную плату (17,4 %). Однако, 
ими отмечается – помимо знаний, необходимо 
обладать другими важными качествами, таки-
ми как коммуникабельность, трудолюбие, мо-
бильность, ответственность и готовность к са-
моразвитию. Ведь только в совокупности всех 
этих качеств можно достичь успеха в своей 
профессиональной деятельности и реализо-
вать свой потенциал. 

Стоит особо выделить: 12,3 % опрошен-
ных данной возрастной группы акцентируется 

внимание на значимости в их трудовой прак-
тике таких компетенций как когнитивные и 
функциональные, в меньшей степени – иссле-
довательские. Формирование трансграничных 
компетенций ими не рассматривается как пер-
спективное направление развития их профес-
сиональной деятельности, в связи с чем в стра-
тегии занятости не представлено. 

Работающей молодёжью в возрасте от 25 
до 35 лет отмечается не только значимость зна-
ниевых компетенций (45,5 %), но и их пополне-
ние и развитие соразмерно современным усло-
виям, скорости технологического прогресса и 
технологизации предприятий региона, изме-
нений требований рынка труда и появления 
новых профессий и направлений деятельности 
(26,3 %). Поэтому молодёжью данной возрас-
тной группы отмечается важность иметь не 
только базовые знания и навыки, но и необхо-
димость прослеживать изменения требований 
в своей области. Также существенным является 
пополнение знаний и владение новыми техно-
логиями, программами и инструментами, кото-
рые могут быть полезны при выполнении про-
изводственных задач. В тоже время, постпро-
фессиональное обучение как немаловажный 
аспект в развитии стратегии занятости выде-
ляется не всеми. 28,2 % молодёжи не считают 
обучение приоритетом, полагая, что имеющих-
ся у них знаний и навыков достаточно для их 
текущей работы; создание «подушки безопас-
ности» в виде накопления знаний является 
достаточно затратным и малоперспективным 
занятием. Более того, из них 15,1 % отметили, 
что их работодатели неохотно поддерживают 
самообразование и не создают условия для 
участия в профессиональных программах. 

Помимо отмеченного, для 18,2 % имеет 
значение развитость soft skills, таких как эф-
фективные коммуникации, работа в команде, 
лидерство, адаптивность, решение проблем и 
навыки тайм-менеджмента. Эти навыки необ-
ходимы для успеха в профессиональной среде 
и высоко ценятся работодателями на тюмен-
ских предприятиях инновационной направ-
ленности. Для преуспевания в выбранной карь-
ере отмечается и важность развития техниче-
ских и социальных навыков. 

Результаты исследования показали, – зна-
чимость знаниевых компетенций зависит от 
половозрастной группы, уровня образования 
и типа поселения. Так, среди 74,9 % женщин 
всех возрастных групп отмечается – получен-
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ные знания являются основой стабильной за-
нятости, а их развитие – базой конкурентоспо-
собности в изменяющихся условиях. В то же 
время, среди мужчин этот показатель состав-
ляет 68 %. 

По уровню образования наивысший про-
цент респондентов, считающих знания осно-
вой стабильной занятости, наблюдается среди 
имеющих высшее образование (82,3 %), а так-
же у тех, кто получил дополнительное профес-
сиональное образование (77,6 %). У опрошен-
ных со средне профессиональным образова-
нием этот показатель составляет 56,8 %, а с 
начальным – 26,9 %. По типу поселения наи-
больший процент граждан отмечается среди 
жителей городов (75,7 %), чем у жителей сель-
ской местности (24,3 %). 

Из вышеперечисленного можно сделает 
вывод, что прочные знания являются основным 
элементом в формировании стратегии занято-
сти во всех возрастных группах молодёжи, с 
той лишь разницей, что они могут быть связа-
ны с разными предметными областями и иметь 
различный уровень востребованности, вариа-
бельности, восполнимости, соответствия по-
требностям рынка труда региона и собствен-
ным профессиональными интересами, эффек-
тивности их использования и т. д. Таким обра-

зом, ключевой фактор, который определяет 
успешность стратегии занятости молодёжи, – 
это наличие прочных знаниевых компетенций, 
которые подходят для конкретной сферы дея-
тельности. Кроме того, несмотря на неодно-
значность полученных результатов, все же мож-
но констатировать, что в молодёжной среде 
сформировано понимание того, что неопреде-
лённость VUCA-мира несёт в себе риски, пре-
одолеть которые возможно благодаря непре-
рывному обновлению знаний и развитию вос-
требованных навыков, аналитическому мыш-
лению и умению принимать решения в усло-
виях неопределённости и риска. 

Необходимо подчеркнуть – цифровая гра-
мотность большинством респондентов относит-
ся к важной знаниевой компетенции, которая 
имеет достаточный вес в адаптации к быстро 
меняющейся технологической среде. При этом, 
как не парадоксально звучит, но не все моло-
дые люди имеют желание развивать цифровые 
компетенции. На вопрос о причинах, были по-
лучены такие ответы: цифровая грамотность 
не имеет никакого значения в будущей или те-
кущей трудовой деятельности для 23,2 % мо-
лодёжи, из них: учащаяся молодёжь составля-
ет – 7 %, молодые специалисты – 2,3 %, рабо-
тающая молодёжь – 13,8 % (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Значение цифровой грамотности (ЦГ) в формировании молодёжью стратегии занятости 

Fig. 3. The importance of digital literacy (DL) in the formation of youth employment strategy 
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Несмотря на отмеченное, большинство 
молодых людей всех возрастных групп (76,8 %) 
считает, что цифровая грамотность имеет зна-
чимость в их будущей или текущей трудовой 
деятельности и востребована предприятиями, 
организациями и учреждениями региона. 
Основными причинами являются: повышение 
конкурентоспособности (36,5 %), расширение 
возможностей для образования и саморазвития 
(27,6 %), улучшение качества жизни (24,5 %) 
и более эффективное использование цифровых 
технологий в повседневной жизни (11,4 %). 
Помимо этого, работающей молодёжью отме-
чается – цифровая грамотность нужна для со-
хранения работы (33,6 %), она является осно-
вой карьерного развития (14,5 %) и обеспечи-
вает стабильность рабочего места (51 %). Сле-
довательно, цифровая грамотность является не 
только важным навыком для молодёжи в со-
временном мире, но и значимым элементом в 
стратегии занятости. Весомость цифровой гра-
мотности определяется как более высокими 
требованиями тюменских работодателей, так 

и тем, что современный мир становится все бо-
лее цифровым, и большинство профессий тре-
буют от работников навыков работы с компь-
ютерами, программным обеспечением и раз-
личными электронными устройствами; более 
того – увеличивает мобильность и возмож-
ность для миграции (в том числе и междуна-
родной) [24–25]. Молодёжью осознаётся, что 
владение этими навыками, даёт преимущество 
на рынке труда как региона, так страны, а так-
же позволяет претендовать на работу с более 
высокой оплатой, гибким графиком, дистан-
ционной занятостью и иными дополнитель-
ными возможностями.  

Помимо непосредственного развития ком-
петенций, основу стратегии занятости совре-
менного специалиста составляют коммуника-
тивно-аналитические умения и социальные 
навыки. Их спектр достаточно широк. В тоже 
время, согласно проведённого опроса, их зна-
чимость с возрастом и приобретением опыта 
изменяется (рис. 4) и заменяется иными вос-
требованными навыками и качествами. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%

Коммуникационные навыки

Аналитическое мышление

Умение думать критически

Способность видеть и решать проблемыкак автономно,
так и в группах

Эффективное поведение

Ответственность за свои действия

18-22 года 23-24 года 25-35 лет
 

Рис. 4. Весомость коммуникативно-аналитических умений и социальных навыков 
в формировании стратегии занятости молодёжью различных возрастных групп, % 

Fig. 4. The importance of communicative and analytical skills and social skills 
in the formation of employment strategies for young people of different age groups, % 

В формировании стратегии занятости мо-
лодёжи, немалую роль играют развитие таких 
навыков проектного менеджмента, как эффек-
тивная работа в команде (для учащейся моло-
дёжи – 12,7 %, для молодых специалистов – 
16,1 %, для работающей – 15,9 %), предпри-
нимательские навыки (9,8 %, 2,1 %, 1,1 % со-
ответственно), опыт подготовки и участия в 
стартапах (9,6 %, 11,7 %, 8,5 % соответственно) 
и умение решать нестандартные задачи (17,9 %, 

13,1 %, 19,5 % соответственно). Следователь-
но, для 30,4 % учащейся молодёжи, для 43 % 
молодых специалистов и для 45 % работающей 
формирование трансграничных компетенций 
является важным фактором в стремительно рас-
тущем темпе цифровой трансформации. Важ-
но отметить – значимость этих навыков может 
изменяться со временем и в зависимости от 
конкретной стратегии занятости. Поэтому для 
успешной карьеры в современном мире необ-
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ходимо постоянное развитие и совершенство-
вание своих навыков и компетенций. Сущест-
венным является и отслеживание изменений 
в требованиях к профессиональным навыкам и 
компетенциям в соответствии с модификация-
ми в бизнес-среде и технологических тенден-
циях региона. В связи с чем, обучение новому, 
гибкость и адаптивность является элементом 
как упреждающей, так и активной стратегии 
занятости. 

В целом, стратегии занятости молодёжи 
отражают их уникальные трудовые ценности, 
цели и приоритеты. Ценностно-смысловые 
качества могут значительно отличаться, при 
этом многие молодые люди ценят гибкость, 
возможность работать удалённо и иметь ба-
ланс между работой и личной жизнью, а так-
же иные стратегически значимые личностные 
приоритеты (табл.).  

 

Значимые ценностно-смысловые качества выбора молодёжью стратегий занятости 
Significant value-semantic qualities of youth's choice of employment strategies 

№ 
п/п Факторы Толкование 

1 Гибкость и адаптивность Готовность к переменам и быстрота переключения между различны-
ми проектами и/или видами деятельности, компаниями, отраслями; 
видами и формами занятости. Адаптивность к изменениям конъюнк-
туры рынка труда 

2 Мобильность и междуна-
родный опыт 

Мобильность и международный опыт для получения доступа к более 
широкому спектру трудовых возможностей 

3 Ассертивность в принятии 
решений 

Отсутствие зависимости от внешнего влияния и оценки в принятии 
решений  

4 Мотивационно-ценностные 
установки 

Представляет собой набор убеждений, интересов, ценностей и миро-
воззрение, которые определяют направленность действий и трудовое 
поведение 

5 Сетевые связи и налажива-
ние профессиональных 
контактов 

Активность в расширении профессиональных связей и сетей для по-
лучения доступа к новым возможностям 

6 Работа в компаниях, соот-
ветствующих ценностям 
и интересам 

Стремление к работе в компаниях, которые разделяют молодёжные цен-
ности и предлагают возможности для профессионального роста и обу-
чения, а также заботятся о социальной и экологической ответственно-
сти. Они выбирают компании с хорошей репутацией, прозрачными це-
лями и стратегиями, а также теми, которые активно заботятся об окру-
жающей среде и социальной ответственности 

7 Баланс между работой 
и личной жизнью 

Стремление найти баланс между работой и личной жизнью, что влия-
ет на выбор карьерного пути и работодателей 

 
 
Опрос показал: молодёжью сформировано 

чёткое представление, что для успешной адап-
тации в стремительно развивающемся произ-
водстве и новых региональных кластерах она 
должна развивать такие качества как гибкость 
мышления, умение быстро приспосабливать-
ся к новым условиям, способность работать в 
команде и использовать современные техно-
логии и инструменты. Также важно уметь бы-
стро обучаться и оставаться в поиске новых 
знаний и опыта.  

Многие из них понимают, что в условиях 
неопределённости VUCA-мира нет гарантии на 
стабильность и успех, поэтому многие стремят-
ся сформировать фундамент противостояния 
риску для того, чтобы оставаться конкуренто-

способным на рынке труда и достигать успеха 
в своей профессиональной деятельности. 

5. Заключение. Проведённое авторами ис-
следование показало: современной молодёжью 
стратегии занятости формируются исходя из 
значимости знаниевых компетенций и ценно-
стно-смысловой важности деятельности. По-
мимо этого, немалое значение имеет владение 
практическими, предметными, исследователь-
скими, трансграничными и иными компетен-
циями. В зависимости от стремления к дости-
жению профессиональных целей, к самореа-
лизации, к формированию активной жизнен-
ной позиции, к успешному взаимодействию в 
различных сферах, персональной стратегии 
активных или превентивных действий в усло-
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виях неопределённости происходит развитие 
и становление стратегий занятости, ориенти-
рованное на желаемое профессиональное на-
стоящее и будущее. 

Учитывая неопределённость VUCA-мира, 
сложившиеся тенденции на рынке труда Тю-
менской области, а также быструю адаптив-
ность и более высокую приспособляемость мо-
лодёжи к изменяющимся условиям рынка тру-
да, можно предположить, что ими стратегии 
занятости будут развиваться соразмерно изме-
няющимся возможностям.  

В тоже время, горизонты и перспективы 
хрупкого BANI-мира и устремлённость России 
вперёд ко все новым и новым вершинам в сво-
ём развитии позволяет констатировать – стра-
тегии занятости молодёжи, как главного ре-
сурса будущего, будут активно развиваться в 
направлении путей и векторов прогресса, по-
зволяя не только использовать потенциал мо-
лодых людей в полной мере, но и создавать 
новые возможности для его развития и эффек-
тивного применения в модернизирующейся 
экономике и обществе в целом. 
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