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Рассматриваются теоретические основы социальной адаптации и профессиональной мобильности 

молодежи на российском и региональном рынках труда, на которых в последние годы сохраняется дис-
баланс между спросом и предложением трудовых ресурсов по профессионально-квалификационному 
составу и уровню подготовки. Приводится анализ соответствующих статистических данных и резуль-
татов исследований авторов по проблемам профессионального самоопределения молодежи, обучения 
предпринимательской деятельности в региональной системе профессионального образования, развития 
семейного бизнеса в условиях Пензенской области. Даются краткие практические рекомендации по 
оптимизации процесса трудоустройства молодых специалистов, облегчения их социальной адаптации 
и профессиональной мобильности в масштабах регионального рынка труда.  
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В настоящее время в России продол-
жается процесс трансформации, затра-
гивающий все сферы жизни общества. 
Начавшиеся в 1990-е гг. и продолжа- 
ющиеся по сей день изменения оказали 
влияние не только на экономическую 
и политическую составляющие страны, 
но и на социальное самочувствие ее 
населения. В этой связи особое беспо-
койство вызывают социальное положе-
ние и жизненные установки молодежи, 
являющиеся основным ресурсом пер-
спективного развития России и каждого 
из ее регионов. Процесс перестройки 
российского общества в соответствии 
с новыми принципами экономического, 
социально-политического и культурного 
развития не может считаться успешным, 

если он не обеспечивает оптималь-
ные условия для социальной адаптации 
и мобильности молодого поколения. 
Эффективным способом корректиров-
ки сложившейся ситуации является об-  
учение молодежи предпринимательской 
деятельности в рамках системы про-
фессионального образования с целью 
последующего расширения сегмента 
малого и семейного бизнеса. 

В классической социологии под со-
циальной адаптацией принято понимать 
«процесс и результат активного приспо-
собления индивида к условиям новой 
социальной среды» [9, с. 3]. Для молодежи 
социальная адаптация происходит как 
гибко организованная в новых условиях 
поисковая (в том числе предприниматель-
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ская) активность, тесно взаимосвязанная 
с процессом социальной мобильности. 
Согласно определению П. Сорокина, «под 
социальной мобильностью понимается 
любой переход индивида, или социаль-
ного объекта, или ценности, созданной 
или модифицированной благодаря дея-
тельности, от одной социальной позиции 
к другой» [11, с. 373]. Профессиональная 
мобильность молодежи (как одно из на-
правлений ее социальной мобильности) 
включает овладение системой обобщен-
ных профессиональных приемов и умение 
эффективно их применять в смежных от-
раслях профессиональной деятельности. 
Восходящее течение профессиональной 
мобильности молодежи предполагает ее 
обучение перспективной смежной про-
фессии (например, предпринимательству) 
и перемещение молодых специалистов 
на новый профессиональный уровень. 
Таким образом, в условиях социально- 
экономических изменений современного 
российского общества профессиональная 
мобильность выступает важным компо-
нентом квалификационной структуры 
молодого специалиста.

Анализируя процессы социальной 
адаптации и профессиональной мобиль-
ности, протекающие в современном рос-
сийском обществе, И. П. Попова отмечает: 
«Наступление периода относительной 
стабилизации с начала 2000-х г. представ-
ляется, с одной стороны, тенденциями 
к определенной упорядоченности в регу-
лировании профессиональной структуры, 
а с другой, к ограничению определенных 
каналов профессиональной мобильности. 
Однако очевидна потребность в расшире-
нии возможностей массовой социальной, 
в том числе профессиональной мобиль-
ности, имеющей позитивный характер 
и «работающей» на эффективное развитие 
профессиональной структуры» [7, с. 17].

Развитие процессов социальной адап-
тации и профессиональной мобильности 
молодежи тесно связано с проблема-
ми самоопределения абитуриентов при 
выборе специальности для получения 
профессионального образования. Само-
определение молодежи в современном 
обществе детально исследовали ученые                              

Д. Л. Константиновский, Е. Д. Вознесен-
ская, Г. А. Чередниченко, Ф. А. Хохлушки-
на. Ими был проведен подробный анализ 
влияния экономической, демографиче-
ской, образовательной, социально-психо-
логической и других подсистем общества 
на формирование ценностных ориентаций 
молодежи [3]. Изменения, начавшиеся 
в 90-е годы ХХ в. и продолжающиеся 
по настоящее время, наложили свой от-
печаток на все сферы жизни и особенно 
заметно повлияли на сознание молодых 
людей. Спрос на рынке труда на многие 
профессии резко снизился, сократился 
размер заработной платы молодых специ-
алистов. Престиж, повышенный матери-
альный уровень жизни стали доступны 
без высокого уровня образования. «Если 
в прошлом общество предоставляло моло-
дому человеку гарантии на труд и выбор 
профессии (полная занятость, распределе-
ние рабочей силы из центра, относительно 
выровненные стартовые возможности 
и профессиональная мобильность), то 
с переходом к рыночной экономике вся 
ситуация, связанная с трудом человека 
в обществе, кардинально изменилась» [3, 
с. 359]. Данная ситуация характерна как 
для России в целом, так и для ее отдель-
ных регионов. «В регионах наблюдается 
отражение общих тенденций с особенно-
стями, обусловливаемыми относительно 
более высоким или низким уровнем жиз-
ни населения, состоянием рынка труда 
в регионе, спецификой финансирования 
образовательных учреждений, определя-
емой как возможностями, так и приорите-
тами местной администрации» [3, с. 60]. 
Таким образом, социальная адаптация 
и мобильность молодежи в современных 
условиях объективно затрудняются рядом 
проблем, важную роль среди которых 
играют проблемы профессионального 
самоопределения и трудоустройства мо-
лодежи по полученной специальности.        
В этой связи необходим анализ указанных 
проблем не только по России в целом, но 
и в отдельных регионах, одним из которых 
является Пензенская область. 

Комментируя проблему профессио-
нального самоопределения молодежи в ре-
гиональном разрезе, следует отметить, что 
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по итогам опроса учащихся 9–11 классов 
школ Пензенской области (ноябрь 2013 г., 
n = 1000) авторам удалось выяснить пер-
спективные планы респондентов после 
окончания школы. Основная масса стар-
шеклассников (95,6 %) стремится к полу-
чению профессионального образования, 
лишь небольшая часть молодых людей 
(2,8 %) планирует после окончания школы 
пойти в армию, а 1,6 % – начать трудовую 
деятельность без получения профессио- 
нального образования. Таким образом, 
важной ступенью жизненной стратегии 
для большинства молодежи является по-
лучение профессионального образования. 

Однако современная молодежь очень редко 
задумывается  о своем будущем, поступая 
на ту или иную специальность. Многие 
абитуриенты не имеют четкого представ-
ления о востребованности специалистов 
на рынке труда. В результате преобладает 
случайный, внесоциальный выбор будущей 
профессии, влекущий за собой личностные 
и социальные издержки. Следует отметить, 
что в последние годы на российском и 
региональном рынках труда сохраняется 
дисбаланс между спросом и предложением 
трудовых ресурсов по профессиональ-
но-квалификационному составу и уровню 
подготовки (табл. 1) [10].

Т а б л и ц а  1 
Сравнительная динамика показателей трудоустройства 

выпускников учреждений профессионального образования 2010–2013 гг. 
(по состоянию на конец года), %

Уровень              
образования НПО СПО ВПО

Год 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

Российская 
Федерация 54,2 54,7 56,2 57,3 49,3 53,2 55,3 57,1 64,7 62,6 64,7 66,7

Пензенская 
область 51,8 49,5 51,0 60,3 58,8 56,6 60,7 60,1 63,2 62,1 60,6 66,5

На основе представленных данных це-
лесообразно провести сравнительный ана-
лиз показателей трудоустройства молодых 
специалистов на российском и региональном 
рынках труда в целом и в разрезе уровней 
профессионального образования. Согласно 
данным мониторинга распределения вы-
пускников 2010–2013 гг. по каналам заня-
тости, общие показатели трудоустройства 
выпускников системы профессионального 
образования в среднем по России составляют 
более половины от общего объема ежегод-
ного выпуска кадров рабочих и служащих 
(2010 г. – 56,1; 2011 г. – 56,8; 2012 г. – 58,7; 
2013 г. – 60,4 %). Анализ представленных 
данных позволяет выявить небольшую по-
ложительную тенденцию ежегодного увели-
чения доли трудоустроенных выпускников 
учреждений профессионального образова-
ния в масштабах российского рынка труда. 

За последние три года на территории 
Пензенской области (также, как и на 
территории РФ в целом) прослежива-

ется отчетливая тенденция повышения 
средних показателей трудоустройства 
выпускников учреждений профессио-
нального образования (2010 г. – 57,9; 
2011 г. – 56,1; 2012 г. – 57,4; 2013 г. – 
62,3 %). Обобщая представленные дан-
ные следует отметить, что за период 
2010–2013 гг. средний показатель тру-
доустройства выпускников в масштабе 
российского рынка труда составляет 
58,0 %, а в масштабе регионального 
рынка труда он немного выше – 58,4 %. 
Однако, как на российский, так и на 
региональный рынок труда, часто по-
падает рабочая сила, не пользующаяся 
достаточным спросом и не способная 
выдержать конкуренцию [15]. 

Результаты социологических опросов 
выпускников учреждений профессиональ-
ного образования, проведенных авторами, 
подтверждают отсутствие намерений 
у значительной доли молодых специали-
стов работать по полученной специаль-
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ности. Отмеченная проблема особенно 
актуальна для выпускников учреждений 
НПО и СПО. Эта же тенденция косвен-
но прослеживается и по итогам анализа 
показателей трудоустройства в разрезе 
уровней профессионального образования. 
За период 2010–2013 гг. средние показате-
ли трудоустройства выпускников учреж-
дений профессионального образования 
в масштабах российского рынка труда 
составляют: НПО – 55,6; СПО – 53,7; 
ВПО – 64,7 %. Данная тенденция сохра-
няется и в масштабе регионального рынка 
труда, где показатели трудоустройства 
выпускников в разрезе уровней профес-
сионального образования следующие: 
НПО – 53,2; СПО – 59,1; ВПО – 63,1 % 
[10]. Все перечисленные аспекты прямо 
или косвенно характеризуют показатели 
качества профессионального образования 
и позволяют сделать вывод о необходимо-
сти их значительного повышения.

В настоящее время на федеральном 
и региональном уровнях принимаются ан-
тикризисные меры по поддержке и переоб-
учению нетрудоустроенной молодежи, од-
нако ситуация меняется в лучшую сторону 
очень медленно и по-прежнему остается 
достаточно проблематичной. На регио-
нальном уровне также предпринимаются 
дополнительные меры по содействию со-
циальной адаптации, профессиональной 
мобильности и трудоустройству молоде-
жи. Например, в Пензенской области боль-
шое внимание уделяется развитию моло-
дежного предпринимательства как допол-
нительного варианта трудовой занятости. 
С 2004 г. в регионе осуществляется работа 
по развитию предпринимательской дея-
тельности в учреждениях профессиональ-
ного образования, регулярно проводятся 
обучающие семинары. В 2005 г. в Пензен-
ской области была утверждена программа 
«Лидер в социальной и предпринима-
тельской деятельности» на 2005–2008 гг., 
которая в 2009 г. была пролонгирована. 
В рамках данной программы прошло 
несколько конкурсов с предоставлением 
грантов на приобретение оборудования 
для реализации лучших предпринима-
тельских проектов. В последние годы при 
поддержке органов региональной и муни-

ципальной власти в рамках региональной 
системы профессионального образования 
начался активный процесс регистрации 
индивидуальных предпринимателей (ИП), 
создания открытых акционерных обществ 
(ООО) и кооперативов. По данным Мини-
стерства образования Пензенской области, 
в регионе по состоянию на 01.01.2014 г. на 
базе учреждений НПО и СПО функциони-
ровали 72 субъекта предпринимательства, 
а на базе учреждений ВПО – свыше 24 
субъектов предпринимательства [12]. 

Данные инновации в учебном процес-
се позитивно воспринимаются учащи-
мися и студентами. Результаты соответ-
ствующих исследований подтверждают, 
что не менее ⅔ опрошенных обучаются 
предпринимательству с удовольствием. 
В процессе обучения предприниматель-
ской деятельности молодежь видит сле-
дующие положительные стороны: до-
полнительная теоретическая подготовка, 
дополнительные часы по практическим 
занятиям, встречи с предпринимателями 
и бизнесменами, возможность участвовать 
в деятельности малых предприятий на 
базе учебного заведения и др. Оптималь-
ным показателем итогов обучения пред-
принимательству в региональной системе 
профессионального образования является 
то, что после окончания учебного заведе-
ния собственное дело планируют открыть 
58,0 % опрошенных из числа учащихся 
и студентов [4, с. 63–64]. Итоги интервью 
с руководителями учреждений профессио- 
нального образования, проведенного при 
поддержке Министерства образования 
Пензенской области в декабре 2013 г., 
подтверждают, что большинство руково-
дителей выделяют обучение молодежи 
предпринимательству и создание субъ-
ектов бизнеса на базе образовательных 
учреждений как одно из приоритетных 
направлений де-  ятельности, способству-
ющих повышению качества профессио-
нального образования в условиях региона 
[6, с. 109]. Таким образом, стратегической 
целью развития предпринимательской 
деятельности в региональной системе 
профессионального образования явля-
ются облегчение процесса социальной 
адаптации и трудоустройства молодых 
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специалистов, подготовка их к самосто-
ятельному ведению малого и созданию 
семейного бизнеса. 

Семейный бизнес – особая форма 
малого бизнеса, в рамках которой члены 
семьи и другие родственники являются 
собственниками и работниками своего 
предприятия. Понятие «семейный бизнес» 
не является новым для российской эко-
номики. Давно используемый в западной 
практике, но пока не получивший широ-
кого распространения на территории РФ, 
семейный бизнес относится к категории 
«забытое старое». С давних пор в России 
существуют семейные традиции, благо-
даря которым из поколения в поколение 
передаются секреты профессионального 
мастерства, жизненный опыт, накоплен-
ный годами капитал. Обращаясь к истории 
изучения предпринимательства и семей-
ного бизнеса, следует отметить разно-
образие теоретических подходов к его 
анализу. Значительный вклад в развитие 
теории предпринимательства внесла ра-
бота М. Вебера «Протестантская этика 
и  дух капитализма». Ученый отмечал, что 
капиталистическое предпринимательство 
есть воплощение рациональной органи-
зации свободного труда и использование 
возможностей предпринимательского 
духа [1, с. 76–77]. В рамках указанной 
тематики полезно также изучение трудов 
русских социологов-экономистов, к числу 
которых относится М. И. Туган-Баранов-
ский. Центральное место в его учении 
занимает понятие «кооперация», пони-
маемая как различные формы объедине-
ния усилий по развитию единоличных 
хозяйств – кооперативов [14]. В боль-
шинстве случаев кооперативы являлись 
семейными предприятиями. Последовав-
ший за революцией советский период 
более чем на 70 лет остановил развитие 
российского предпринимательства, в том 
числе и семейного бизнеса. Однако семей-
ный бизнес возрождается и претендует 
на свое существование так же явно, как 
и столетия назад. 

Современные проблемы развития се-
мейного бизнеса были исследованы в 
диссертации Т. Ю. Назаровой «Семейное 
предпринимательство в Российской Фе-

дерации: направления развития», которая 
представляет ценность с точки зрения 
решения социальных проблем благодаря 
развитию семейного бизнеса. «Совре-
менное состояние российской экономики 
и мирового сообщества выдвигает на 
первый план не только экономические, но 
и социальные проблемы. Однако решение 
этих проблем, тем не менее, лежит имен-
но в сфере экономики. Одной из таких 
задач является выход из демографиче-
ского  кризиса и решение социальных 
проблем семьи в целом… Эти аспекты 
социально-экономического положения 
Российской Федерации свидетельствуют 
о необходимости более глубокого теоре-
тического анализа процесса становления 
и развития семейного предприниматель-
ства на современном этапе, а также тре-
буют разработки системы мер, направлен-
ных на повышение качественного уровня 
государственной поддержки малого биз-
неса и, в частности, семейного предпри-
нимательства как одной из его форм» [5]. 

При формировании благоприятной 
макро- и микроэкономической среды раз-
вития отечественного семейного пред-
принимательства большое значение имеет 
процесс интеграции малого семейного 
бизнеса с системой профессиональной 
подготовки. Развитие семейного бизнеса 
и участие молодежи в деятельности се-
мейных предприятий будут способствовать 
решению проблем социальной адаптации 
и дальнейшей профессиональной мобиль-
ности молодых специалистов. Для этого 
молодому поколению необходимо изучать 
основы предпринимательства в учебных 
заведениях профессионального образова-
ния. Важным позитивным аспектом семей-
ного предпринимательства также является 
преемственность – процесс передачи биз-
неса от родителей к детям, благодаря кото-
рому автоматически решаются проблемы 
обучения и трудоустройства детей. 

Особый интерес представляет анализ 
процесса развития семейного бизнеса 
в масштабе Пензенской области. В этой 
связи нами было проведено исследование, 
которое помогло изучить тенденции раз-
вития семейного бизнеса в условиях реги-
она и отношение к нему общественности. 
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Метод проведения исследования – индиви-
дуальный опрос (2011–2012 гг., n = 480 еди-
ниц). Объектом исследования выступили 
жители Пензенской области, являющиеся 
сотрудниками семейных предприятий. 

Рассмотрим подробнее некоторые полу-
ченные результаты. Что касается отношения 
опрошенных к развитию семейного бизнеса 
в Пензенской области, то 90,2 % респондентов 
ответили положительно; 1,5 – отрицательно; 
а 8,3 % затруднились ответить на этот вопрос.

Основной причиной для занятия семейным 
бизнесом является желание приобрести мате-
риальную независимость. Процесс создания 
малых предприятий имеет в своей основе ряд 
предпосылок (рис. 1). Однако только 25,8 % 
занимаются семейным бизнесом по профилю 
полученного образования, 19,4 % респонден-
тов считают это соответствие частичным, а об-
разование остальных респондентов (54,8 %) 
совершенно не соответствует направлению их 
деятельности в семейном бизнесе.
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Р и с . 1. Предпосылки, необходимые для создания семейного бизнеса, %

Значительная доля опрошенных имеет 
потенциальный интерес к повышению 
своего образовательного уровня, а также 
потребность в обучении основам ведения 
малого бизнеса младшего поколения своей 
семьи, однако региональный рынок образо-
вательных услуг пока не вполне удовлетво-
ряет их потребности в получении основно-
го и дополнительного профессионального 
образования по указанным направлениям. 

Ведение семейного бизнеса отражается 
и на семейных отношениях: в 52,7 % случа-

ев занятие семейным бизнесом укрепляет 
семью, в 39,4 – не влияет на семейные 
отношения и лишь в 7,9 % семей вносит 
дополнительные конфликты. К сожалению, 
большинство респондентов (83,5 %) не 
ощущают реальной поддержки со стороны 
государства при ведении семейного биз-
неса, а 16,5 % видят эту помощь в предо-
ставлении кредитов, ссуд и разнообразных 
льгот. Особую роль в процессе ведения 
семейного бизнеса играет своевременный 
консалтинг (табл. 2).

Т а б л и ц а  2 

Распределение ответов на вопрос «Необходимы ли Вашему семейному бизнесу советы                       
бизнес-консультанта по следующим направлениям?», %

Направления консультирования «Нужно» «Не нужно» «Затрудняюсь ответить»

Бухгалтерский учет 35,6 52,7 11,7

Менеджмент 24,2 69,8 6,0

Маркетинг 27,1 60,6 12,3

Юриспруденция 49,8 38,5 11,7

Психология 16,5 72,9 10,6

PR и реклама 46,0 34,4 19,6
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Обобщая результаты данного иссле-
дования можно сделать вывод, что зна-
чительная доля сотрудников семейных 
предприятий, функционирующих на тер-
ритории Пензенской области, не имеют 
профильного профессионального образо-
вания и ощущают потребность в приобре-
тении дополнительных знаний и навыков, 
связанных с развитием предприниматель-
ской деятельности. Консультационная 
помощь и разнообразные обучающие 
курсы, связанные со спецификой работы 
малых и семейных предприятий, являют-
ся весьма перспективными направлени-                            
ями деятельности региональной системы 
профессионального образования. Это 
приобретает особую актуальность с уче-
том демографической ситуации и резкого 
сокращения числа абитуриентов в по-
следние годы 

Для уточнения проблемных аспектов 
развития семейного бизнеса на терри-
тории Пензенской области авторами 
также был проведен экспертный опрос 
руководителей семейных предприятий 
(февраль 2013 г., n = 50). Критериями 
отбора экспертов выступали: род заня-
тий (социальный статус) – предприни-
матель; сфера деятельности – семейный 
бизнес; стаж работы (в качестве главы 
семейного бизнеса) – более 5 лет; место 
юридической регистрации (фактического 
нахождения семейного предприятия) – 
Пензенская область. 

Рассмотрим некоторые итоги данного 
исследования [6, с. 65–79]. На вопрос, 
касающийся года основания семейных 
предприятий, эксперты, на момент опро-
са возглавляющие данные предприятия 
не менее 5 лет, ответили следующим 
образом (рис. 2).

Авторами были получены следующие 
результаты, характеризующие предпри-
нимательскую активность экспертов по 
созданию семейных предприятий: 

– 1991–1998 гг. – умеренный рост;
– 1999–2002 гг. – снижение уровня;
– 2003–2006 гг. – умеренный рост;
– 2007–2008 гг. – всплеск предприни-

мательской активности.
Таким образом, начиная с 1991 г. 

предпринимательская активность на-

селения региона в направлении созда-
ния предприятий семейного бизнеса 
постепенно увеличивалась, достигнув 
своего максимума к 2007 г. Следует 
отметить, что эта тенденция находит 
свое подтверждение в масштабе стати-
стической динамики показателей чис-
ленности малых предприятий на тер-
ритории Пензенской области. Согласно 
данным официальной статистики, с 1991 
по 2007 г. в условиях региона наблюда-
лась умеренная положительная дина-
мика роста числа малых предприятий, 
а с 2008 г. произошел резкий всплеск 
предпринимательской активности по 
созданию малых предприятий, число 
которых быстро увеличивается вплоть 
до настоящего времени. В рамках этой 
тенденции общее число малых предпри-
ятий на территории Пензенской области 
на начало 2009 г. составило 8 880 еди-
ниц [13]. К концу 2011 г. на территории 
Пензенской области функционировало 
12 700 малых предприятий, а к концу 
2012 г. их насчитывалось уже 17 300 [8]. 
По данным Пензастата, в 2013 г. на тер-
ритории региона было образовано 6 500 
единиц субъектов малого бизнеса [2]. 
Следовательно, можно сделать вывод, 
что число семейных предприятий на тер-
ритории Пензенской области ежегодно 
увеличивается пропорционально расши-
рению сегмента малого бизнеса в целом.

Особое внимание в рамках экспертно-
го опроса было уделено вопросу преем-
ственности. Большинство руководителей 
(74 %) прилагают усилия для вовлечения 
молодого поколения семьи в развитие 
семейного бизнеса. Это является по-
зитивной тенденцией, поскольку для 
сохранения и расширения данного вида 
предпринимательской деятельности в бу-
дущем необходимы трансляция соци-
ально-экономического опыта и передача 
практических навыков успешного веде-
ния бизнеса молодому поколению, кото-
рое, в свою очередь, передаст эти знания 
и навыки детям и внукам. 52 % респон-
дентов отмечают, что младшее поколе-
ние семьи желает продолжать развитие 
семейного бизнеса, а 48 % опрошенных 
утверждают обратное. 
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Согласно данным, полученым в ходе 
опроса, основной причиной, побужда- 
ющей молодое поколение продолжать се-
мейный бизнес является интерес (38,2 %), 
далее следуют материальные потребности 
(26,4) и стабильность (17,6). Кроме того, 
важную роль играют продолжение семей-
ных традиций (11,8), независимость и от-
ветственность (по 3 % соответственно).

Заблаговременно прогнозируя данную 
ситуацию, можно своевременно сориен-
тировать молодежь на получение профес-
сионального образования, необходимого 
для ведения семейного бизнеса. Таким 
образом, на смену основателям семейных 
предприятий, в большинстве случаев не 
имеющих специальной подготовки для 
ведения данного вида бизнеса, со вре-
менем придут дипломированные специ-
алисты, обладающие соответствующей 
профессиональной подготовкой. Данная 
позитивная тенденция позволит укрепить 
позиции семейных предприятий на регио-          
нальном рынке труда, а в перспективе 
будет способствовать облегчению соци-
альной адаптации и профессиональной 
мобильности молодежи.

Подводя итог вышесказанному, можно 
сделать следующие основные выводы:

1. На современном этапе развития 
российского общества большое значение 
имеет деятельность по обеспечению опти-
мальных условий социальной адаптации 
и профессиональной мобильности мо-
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лодежи. В этой связи необходим анализ 
проблем профессионального самоопре-
деления и трудоустройства молодежи на 
федеральном и региональном уровнях.

2. В последние годы на российском 
и региональном рынке труда сохраняется 
дисбаланс между спросом и предложени-
ем трудовых ресурсов по профессиональ-
но-квалификационному составу и уровню 
подготовки. Показатели трудоустройства 
выпускников системы профессионального 
образования, как в целом по России, так 
и в Пензенской области, составляют не-
много более половины от объема ежегод-
ного выпуска кадров рабочих и служащих. 
Более высокие показатели трудоустрой-
ства отмечаются у выпускников вузов, 
а выпускники учреждений НПО и СПО 
часто не способны выдержать конкурен-
цию на рынке труда и не желают работать 
по полученной специальности. 

3. С целью разрешения указанных 
проблем на федеральном и региональном 
уровнях предпринимаются антикризисные 
меры, направленные на поддержку нетру-
доустроенной молодежи, однако ситуация 
остается достаточно проблематичной. 
Поэтому необходимо предпринимать до-
полнительные меры по содействию со-
циальной адаптации, профессиональной 
мобильности и трудоустройству молоде-
жи на региональном уровне.

4. В Пензенской области уделяет-
ся большое внимание развитию мо-
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– организация консалтинга и обуча- 
ющих курсов по проблемам ведения ма-
лого и семейного бизнеса;  

– развитие социального партнерства 
учреждений профессионального образова-
ния с предприятиями малого и семейного 
бизнеса; 

– активное привлечение обучающихся 
к деятельности малых предприятий и про-
изводственных участков на базе учреж-
дений профессионального образования;

– формирование деловых компетенций 
обучающихся в процессе предпринима-
тельской деятельности для создания семей-
ного бизнеса после завершения обучения.

Малое предпринимательство и семей-
ный бизнес, играя важную роль в решении 
экономических и социальных задач, спо-
собствуют созданию новых рабочих мест 
на региональных рынках труда. Создание 
культуры предпринимательства жизненно 
необходимо для того, чтобы экономика 
Пензенской области, как и других субъек-
тов РФ, могла быть конкурентоспособной 
в будущем.

лодежного предпринимательства как 
дополнительного варианта трудовой 
занятости. Министерством образования 
Пензенской области реализуются соот-
ветствующие программы, проводятся 
семинары и конкурсы. Перспективными 
целями развития предпринимательской 
деятельности в региональной системе 
профессионального образования явля-
ются облегчение процесса социальной 
адаптации и трудоустройства молодых 
специалистов, подготовка их к самосто-
ятельному ведению малого и созданию 
семейного бизнеса. 

5. Семейный бизнес – особая форма 
малого бизнеса, в рамках которой члены 
семьи и другие родственники являются 
собственниками и работниками своего 
предприятия. Число семейных предпри-
ятий на территории Пензенской области 
ежегодно увеличивается пропорциональ-
но расширению сегмента малого бизнеса 
в целом.

6. При формировании благоприят-
ной социально-экономической среды для 
развития семейного бизнеса большое 
значение имеют интеграция и социальное 
партнерство с учреждениями профессио- 
нального образования. У значительной 
доли предпринимателей существует по-
тенциальный интерес к повышению сво-
его образовательного уровня и обучению 
основам ведения малого бизнеса младше-
го поколения семьи, однако региональный 
рынок образовательных услуг пока не 
вполне удовлетворяет их потребности 
в получении основного и дополнитель-
ного профессионального образования по 
указанным направлениям.

7. С целью дальнейшей оптимизации 
процессов социальной адаптации и про-
фессиональной мобильности молодежи 
в условиях Пензенской области органам 
исполнительной власти и учреждениям 
профессионального образования необхо-
димо продолжить работу по содействию 
развитию предпринимательства, уделив 
особое внимание следующим перспектив-
ным направлениям: 

– повышение уровня информирован-
ности населения региона по вопросам 
предпринимательства;
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